
576 Ekonomika i upravlenie = Economics and Management • 2021 • 27 (8) • 576–592

Ц И Ф Р О В А Я  Э К О Н О М И К А  

О б з о р н а я  с т а т ь я  /  R e v i e w

УДК 330:004.9 http://doi.org/10.35854/1998-1627-2021-8-576-592

Инновационный рост виртуальной экономики:  
смена регулятивной парадигмы

Покровская Н. Н.1 2 3, Голохвастов Д. В., Абабкова М. Ю.2 
1 Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, Санкт-Петербург, Россия
2 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
3 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова 
(Ленина), Санкт-Петербург, Россия

Цель. Структурировать понимание инновационного роста виртуальной экономики в рамках 
регуляционного подхода с точки зрения эволюции регулятивных механизмов.

Задачи. Выявить основные условия и элементы виртуальной экономики; уточнить опреде-
ление виртуальной экономики; определить основные сущностные характеристики инноваци-
онного роста виртуальной экономики; сформировать многомерную матрицу измерительных 
инструментов для оценки инновационного роста виртуальной экономики в рамках регуля-
ционного подхода.

Методология. На основе методов научного анализа и синтеза, сравнительного и системного 
подхода рассмотрено отражение инновационного роста в эволюции регулятивных механизмов, 
определяющих экономическое поведение.

Результаты. Ускорение процессов виртуализации экономики в период пандемии 2020–2021 гг. 
обострило потребность экономической науки в анализе путей и направлений инновационно-
го роста экономики с учетом нематериальных, прежде всего виртуальных факторов, в кото-
рые входят традиционные символические компоненты, реализуемые на базе цифровых ин-
струментов. Проведенный анализ позволил выявить четыре основных измерения, определя-
ющих направления инновационного роста виртуальной экономики: адаптацию к новым 
категориям субъектов, вплоть до персонификации на основе больших данных; развитие 
новых поведенческих моделей; развитие институтов и экосистем; приоритет содержательно-
го требования к гармонии и эстетике со стороны пользователей.

Выводы. Изучение многомерной модели инновационного роста виртуальной экономики пре-
доставит возможность совершенствовать как принятие решений индивидуальных и групповых 
субъектов, так и регулятивные механизмы, применяемые государством.
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Aim. The presented study aims to harmonize the understanding of the innovative growth of 
the virtual economy within the framework of a regulatory approach from the perspective of the 
evolution of regulatory mechanisms.
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ыTasks. The authors identify the major conditions and elements of the virtual economy; clarify 

the definition of the virtual economy; determine the essential characteristics of the innovative 
growth of the virtual economy; develop a multidimensional matrix of tools for measuring the 
innovative growth of the virtual economy within the framework of a regulatory approach.

Methods. This study uses the methods of scientific analysis and synthesis as well as comparative 
and systems approach to examine the reflection of innovative growth in the evolution of regu-
latory mechanisms that determine economic behavior.

Results. The acceleration of economic virtualization during the 2020–2021 pandemic has exac-
erbated the need for a scientific analysis of the ways and directions of innovative economic 
growth with allowance for intangible, primarily virtual factors, which include traditional sym-
bolic components implemented on the basis of digital tools. The conducted analysis makes it 
possible to identify four main dimensions that determine directions for the innovative growth 
of the virtual economy: adaptation to new categories of entities to the extent of personification 
based on big data; development of new behavioral models; development of institutions and eco-
systems; prioritization of a meaningful requirement for harmony and aesthetics on the part of 
users.

Conclusions. A study of the multidimensional model of innovative growth of the virtual econ-
omy will make it possible to improve both the decision-making of individual and group entities, 
and the regulatory mechanisms used by the government.
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Создание криптовалют, распространение он-
лайн-рекламы, цифровые двойники и боль-
шие данные, позволяющие оптимизировать 
производственные процессы, являются при-
знаками повышения роли виртуальных сек-
торов в единой системе создания ценности. 
Инновационный рост в течение последне-
го века рассматривался прежде всего как 
результат индустриализации, а  в начале 
XXI  в. — реиндустриализации. Финтек 
(отрасль финансового цифрового инстру-
ментария) как воплощение применения 
высоких технологий применительно к сек-
тору финансовых услуг отражает достиже-
ния вычислительной (computing) техники 
и междисциплинарных когнитивных иссле-
дований, включая социальную инженерию 
(usability, или удобство пользования интер-
нет-банком, определяет успех современных 
банков, вынужденных активизировать свою 
работу в онлайн-пространстве в связи с пан-
демией 2020–2021 гг.).

Рационализация хозяйственных процес-
сов при индустриализации происходила на 
основе оптимизации издержек, а при реин-
дустриализации опирается на символиче-
ские потоки смыслов, которые используются 
для оптимизации цепочек создания ценно-
сти. Ценностно-смысловые схемы располо-
жены в виртуальном пространстве человече-
ского сознания. Виртуальная экономика по-
нимается как экономика ценностей, которые 

потенциально возможно вообразить, а сле-
довательно, создать в особом пространстве 
свободного творчества (например, в компью-
терной игре — возможность купить кри-
сталлический меч или магическое зелье). 
В  этой связи представляется актуальным 
охарактеризовать подходы к  измерениям 
инновационного роста виртуальной эконо-
мики с учетом двух аспектов. В частности, 
инновационный рост (предмет изучения) 
происходит наряду с экстенсивным ростом, 
например, в связи с приходом в онлайн-
пространство людей старших возрастных 
категорий в период пандемии и социаль-
ной изоляции, и со спекулятивным ростом, 
например, при надувании пузыря крипто-
валюты. Рост виртуальной экономики от-
ражает смену регулятивной парадигмы от 
социокультурной (эффективной в традици-
онном обществе) к рациональной цифровой 
(отражающей процессы индустриализации 
и реиндустриализации).

Цифровая экономика и тотальная цифро-
визация информационного общества сегод-
ня обсуждаются в первую очередь в каче-
стве проблемы технологической («как это 
сделать») и социальной («что будет, если 
это сделать», то есть к каким последствиям 
для общества и отдельных людей приведут 
роботизация, сужение частного простран-
ства и др.). Вместе с тем экономическая 
наука задает вопросы к построению моде-
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лей отношений между людьми и группа-
ми людей по поводу редких ресурсов [1, 
с. 6–7]. В условиях избытка информации 
экономические исследования сосредоточены 
на изучении такого особого предмета, как 
редкость ресурса знания [2]. В экономике 
и   управлении знаниями его определяют, 
как правило, технологически (компетент-
ность — способность решать нестандартные 
задачи, то есть знать «как сделать») [3; 4] 
и социологически [5; 6; 7] (прогнозирование 
и моделирование социально-коммуникаци-
онных процессов и их последствий, «к чему 
это приведет»).

Публикации в экономических изданиях 
опираются на общее понимание редкости 
знания при изобилии данных и специфики 
соотношения символического и функцио-
нального [8] в целевом результате (продук-
те); представлен политико-экономический, 
социально-экономический и финансово-
эко но мический виды анализа отдельных 
явлений. Так, предметом экономического 
исследования являются такие прибыльные 
бизнес-модели, как сервисы-агрегаторы [9; 
10] и маркетплейсы [11], онлайн-реклама 
и потоковая трансляция игр [12], разно об-
разные цифровые решения [13; 14]. Циф-
ровая трансформация производственных 
и сервисных процессов изучается в качестве 
инструмента существенного (иногда крат-
ного) снижения издержек [15; 16; 17; 18].

Но в целом вопросы инновационного ро-
ста в виртуальной экономике практически 
не рассматриваются. В научных публика-
циях не в полном объеме представлен си-
стемный анализ роста виртуальной эконо-
мики (экстенсивного и инновационного) 
в  условиях смены парадигмы социальной 
регуляции от социокультурной (свойствен-
ной традиционному обществу) к цифровой. 
При этом следует учитывать, что существо-
вание виртуальной части экономических 
процессов возможно лишь при наличии це-
лого перечня условий в реальном хозяйстве 
(от  техники и инфраструктуры, дающей 
доступ к интернету, до поставки продук-
тов, удовлетворяющих базовые потребно-
сти в  пище, жилье, физическом комфорте 
и  безопасности).

Для развития виртуальной экономики не-
обходимы следующие элементы хозяйства 
и  общества в физическом мире: развитое 
производство телекоммуникационного обо-
рудования; бесперебойное функциониро-
вание производства в сельском хозяйстве 

и потребительском секторе, а также сервис-
ных процессов в большинстве сфер обслу-
живания (банковской сфере, в сфере ока-
зания услуг ЖКХ, на транспорте и  т.  п.); 
минимизация давления силовых методов 
(включая и  инструменты кибербезопасно-
сти, подобные китайской Great Firewall или 
замедлению социальных сетей в России, 
и военные заказы NASA США, действия 
армии и структур охраны общественного 
порядка, например, полиции в странах Ев-
ропейского союза).

На этой основе в ходе социальной ком-
муникации возникают цепочки создания 
ценности, базирующиеся на символическом 
обмене и происходящие в виртуальном про-
странстве:

– продукты интеллектуальной деятельно-
сти и творчества, имеющие цифровую форму 
(доступ к просмотру фильмов, прослушива-
нию музыки, чтению текстов с мобильных 
и стационарных устройств, подключенных 
к интернету);

– продажа товаров с наценкой в связи 
с  символическим ассоциативным значе-
нием, сопровождающим товар (брендинг, 
экологические товары, поддержка авторов, 
принадлежащих к «своим» сообществам или 
категориям, например, молодые покупатели 
поддерживают молодежные компании по 
производству одежды и иных потребитель-
ских товаров, услуг [19; 20]);

– продажа услуг с наценкой, учитывая 
невозможность зафиксировать объективное 
качество большинства цифровых услуг (на-
пример, usability, удобство пользования 
зависит от привычек и личностных харак-
теристик конкретного потребителя, напри-
мер, предпочтения визуальной или кине-
стетической модальности входа информа-
ции) и сложность фиксации качества услуг 
в целом, что позволяет заявлять широкий 
диапазон цен на услуги дизайнеров, фото-
графов, художников и др.;

– коммуникация как самостоятельный 
предмет потребления и издержки обработ-
ки избыточной информации (поисковые ма-
шины, search engine, как способ экономии 
транзакционных издержек для пользовате-
ля, маркетплейсы и сервисы-агрегаторы как 
инструменты оптимального, наиболее бы-
строго и удобного поиска и выбора товаров, 
услуг по множеству критериев на основе 
обработки тысяч и миллионов предложений, 
социальные сети как средство удовлетворе-
ния потребности в общении, особенно в пе-



 Ekonomika i upravlenie = Economics and Management . 2021 • 27 (8) • 576–592 579

П
О

К
Р

О
В

С
К

А
Я

 Н
. 

Н
.,

 Г
О

Л
О

Х
В

А
С

Т
О

В
 Д

. 
В

.,
 А

Б
А

Б
К

О
В

А
 М

. 
Ю

. 
И

н
н

о
в

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 р
о

с
т

 в
и

р
т

у
а

л
ь

н
о

й
 э

к
о

н
о

м
и

к
и

: 
с

м
е

н
а

 р
е

гу
л

я
т

и
в

н
о

й
 п

а
р

а
д

и
г

м
ыриод пандемии и вынужденной социальной 

изоляции [21; 22], и др.);
– рыночная коммуникация в целях про-

движения, прежде всего интернет-марке-
тинг, онлайн-реклама, таргетирование, 
тор говля словами (контекстная реклама 
и  SEO, оптимизация групп тегов в описа-
ниях корпоративных сайтов для поисковых 
запросов), действие референтных групп (ин-
флюенсеры, блогеры, эксперты в професси-
ональных отраслях, известные люди, селе-
брити и др.), политические и общественные 
инициативы и фандрайзинг (сбор средств) 
для разнообразных проектов;

– криптовалюты как прямое выражение 
избытка физического продукта, который 
приобретает форму виртуальных денег, по-
глощающих часть избытка объема фиатных 
денег.

В настоящей статье под понятием вир-
туальной экономики подразумеваются все 
отношения людей в рамках цепочек и сетей 
создания добавленной ценности (нематери-
ального «прибавочного продукта», согласно 
марксистской терминологии), основанные 
на символическом содержании (имеющемся 
лишь в сознании людей и удовлетворяющем 
нематериальные потребности, не связанные 
с выживанием и с расширенным воспро-
изводством человеческого ресурса) и осу-
ществляемые в виртуальном мире символов, 
значений, представлений, существующих 
в  сознании, но не представленных в физи-
ческом мире иначе, чем через предпочтения 
людей, выражаемые в их покупательском, 
трудовом и инвестиционном поведении.

В таком длинном операциональном опре-
делении можно выделить следующие три 
главных характеристики понимания вир-
туальной экономики в контексте настоящей 
статьи:

– хозяйственные отношения, которые 
связаны с перераспределением реальных 
физических потоков ресурсов и их перена-
правлением в те или иные сферы, категории 
продуктов и группы людей (например, до-
ходы блогеров, перераспределение затрат 
времени, расходы на покупку игровых ва-
лют и криптоактивов);

– виртуальный продукт имеет только или 
в первую очередь ценность символическую, 
связанную с приписываемым ему содержа-
нием, то есть теряет всю или почти всю 
ценность, если соотнести ее с потребностью 
выживания, поскольку их ценность связана 
с избытком производства и возможна только 

в «сытом» обществе, где проблема выжи-
вания решена для всего населения (в так 
называемых странах золотого миллиарда 
можно одеваться на помойках и   питаться 
при ресторанах и магазинах продуктами 
с  истекшим сроком годности, а в холодное 
время года жить в метро и иных обществен-
ных местах). Например, брокеры рекомен-
дуют вкладывать в криптовалюты только 
денежные суммы, которые инвестор готов 
потерять, не впадая в катастрофу и тра-
гедию. Так, число лайков и подписчиков 
определяет для блогера финансовый поток 
от  рекламы, которую сеть (например, You-
tube) добавляет в материалы их блога. Ины-
ми словами, при массовом переходе подпис-
чиков в другую сеть (например, в  момент 
быстрого распространения TikTok) блогер 
вынужден переходить в эту сеть и начинать 
свою деятельность с нулевых показателей 
и нулевых доходов; 

– процессы создания ценности происхо-
дят в виртуальном мире, то есть не под-
чиняются приоритетам физического мира, 
а напротив, определяют выбор покупателей, 
работников, инвесторов. Отметим, что это 
соображение привело К. Э.  Свейби к идее 
о том, что в современной экономике знаний 
создание ценности происходит не в цепочках 
(supply chain), а в сетях (networking) [23].

Наконец, переход от социокультурной тех-
нологии регуляции поведения индивидов 
и групп в обществе, эффективной на уровне 
малых групп с тесным персонифицирован-
ным контактом, к цифровому моделирова-
нию поведения, позволяющему перенести 
общие регулятивные алгоритмы на  разно-
родные (допускающие категоризацию и сег-
ментацию) массы населения, отражает вы-
бор в пользу удовлетворения потребности 
в безопасности. Так, индивиды выбирают 
безопасность «потерь», проигрыш и даже 
смерть персонажа (аватара) в виртуальном 
мире не создает угрозу для выживания ин-
дивидов и обществ в реальном физическом 
мире. Однако этот стратегический выбор 
безопасности привел к стремительной циф-
ровизации всех физических процессов, на-
пример, распознаванию лиц (при проходе 
в  метро), их действий и эмоций (для оценки 
влияния рекламы на остановках обществен-
ного транспорта, для быстрого реагирова-
ния полиции на основе автоматического 
распознавания смысла действий на   ули-
це, например, при ограблении), вплоть 
до определения оптимального пути карет 
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скорой помощи и формирования «зеленой 
улицы» с помощью переключения свето-
форов по  пути следования медицинского 
транспорта в  рамках систем «умного горо-
да» в Куала-Лумпуре и в Ханчжоу [21; 24; 
25]. Перечисленные примеры реализации 
цифровой экономики отражают физические 
результаты заданных шкал ценностных при-
оритетов, в иерархии которых безопасность 
занимает первые места.

Виртуальная экономика в ряде случаев 
определяется узко, в частности как эконо-
мика игрового пространства [26; 27; 28]. 
В таком случае можно говорить о множестве 
виртуальных экономик (подобно народному 
хозяйству отдельных стран и регионов), не 
пересекающихся между собой. Так, эконо-
мика игры Minecraft [29] построена отчасти 
на принципе распределения собственности 
и потребления (sharing). Она изначально 
основана на идее открытого кода и пред-
полагает возможность каждого игрока как 
вносить свои моды (модификации в виде 
животных и т. п.), так и строить свои про-
странства (например, глобальная библиоте-
ка цензурированных журналистов создана 
как остров в Minecraft, где все желающие 
могут прочесть запрещенные к публикации 
в США статьи).

Таким образом, в условиях стремитель-
ного развития цифрового инструментария, 
используемого для решения разнообраз-
ных задач [30; 31], наблюдается не только 
инновационный рост в секторах высоких 
технологий и в традиционных отраслях (на-
пример, роботизация и полное покрытие 
мониторингом в таких отраслях, как сель-
ское и лесное хозяйство [32]), но и смена 
поведенческих моделей, индивидуальных 
и групповых. Новые модели поведения от-
ражают системное совершение индивидами 
и компаниями стратегического выбора, спо-
собного эффективно приводить их к успеху 
[33]. Выбор поведенческой стратегии описы-
вается регулятивными механизмами, при-
нимающими форму закрепленных систем 
правил и неформальных норм (например, 
поддержка с помощью лайков в социальных 
сетях приводит к снижению покупатель-
ской активности, бойкоту компаний или 
товаров).

Следует уточнить, что инновационный 
рост определяется, с одной стороны, но-
визной применяемых методов (технологий 
и маркетинговых подходов), с другой — их 
массовым распространением, коммерциали-

зацией на базе широкого внедрения. Если 
технологические инновации в виртуальной 
экономике опираются на создание новых 
решений вычислительной технологии, ко-
дирующих алгоритмов, а также новых ор-
ганизационно-управленческих цепочек, 
то маркетинговые подходы включают в себя 
разработку новых продуктов, отвечающих 
модным трендам предпочтений покупате-
лей, что иногда дает основания для упрека 
в спекулятивном характере рынков вирту-
альных ценностей. 

Вместе с тем, хотя и становится очевидным 
влияние массовой онлайн-коммуникации 
на   экономические показатели конкретных 
отраслей и фирм, пандемия 2020 г., вызван-
ная коронавирусной инфекцией COVID-19, 
и затем геополитические изменения августа 
2021 г. ярко напомнили о более традицион-
ных формах, определяющих экономические 
решения. Пандемия показала значимость 
трудовых ресурсов (включая сезонных и по-
стоянных мигрантов) для себестоимости 
продукции таких отраслей, как строитель-
ство и сельское хозяйство (соответственно, 
для цен на пищу и жилье). События в Сред-
ней Азии лета 2021 г. в связи с выводом  
войск США из Афганистана показали необ-
ходимость поддерживать равновесие между 
реальным хозяйствованием и  виртуальной 
экономикой: например, оставленное США 
оружие и сложное военное оборудование 
на территории Афганистана предполагает 
покупку у  США запчастей и услуг по его 
обслуживанию, а  разрушение телекомму-
никационной инфраструктуры отрезает ре-
гионы от  интернета, обнуляя виртуальные 
доходы.

Перекос в пользу символических инстру-
ментов создания ценности связан с осязае-
мым влиянием представлений людей на их 
действия, например, воздействием онлайн-
рекламы на покупательское и инвестицион-
ное поведение (что не является новым для 
третьего тысячелетия, поскольку и пять ты-
сяч лет назад действия людей определялись 
в значительной мере их верой и представле-
ниями, в частности религией и локальной 
идеологией).

Цифровые технологии открывают воз-
можности для широкого распространения 
содержания коммуникации и одновременно 
обеспечения фиксации регулятивных меха-
низмов (например, путем невозможности 
совершения какого-либо действия, запроса, 
перевода и т. п.). Следовательно, цифровые 



 Ekonomika i upravlenie = Economics and Management . 2021 • 27 (8) • 576–592 581

П
О

К
Р

О
В

С
К

А
Я

 Н
. 

Н
.,

 Г
О

Л
О

Х
В

А
С

Т
О

В
 Д

. 
В

.,
 А

Б
А

Б
К

О
В

А
 М

. 
Ю

. 
И

н
н

о
в

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 р
о

с
т

 в
и

р
т

у
а

л
ь

н
о

й
 э

к
о

н
о

м
и

к
и

: 
с

м
е

н
а

 р
е

гу
л

я
т

и
в

н
о

й
 п

а
р

а
д

и
г

м
ы

Рис. 1. Доступ домохозяйств к сети Интернет в 2010–2020 гг., % от числа домохозяйств

Источник: по материалам статьи [34]. 

инструменты позволяют в большой мере 
обеспечивать и контролировать прямое воз-
действие виртуального символического со-
держания на физическую реальность, в том 
числе на создание добавленной стоимости, 
и одновременно использование цифровых 
технологий воплощает возможности пря-
мого переноса символического содержания 
в физические ценности, в частности возмож-
ность ограничивать нестандартные решения 
и действия, парадоксальным образом вновь 
(как и социокультурные регуляторы в тра-
диционном обществе) устанавливая пределы 
для творческих решений и инновационного 
предпринимательства.

Пандемия 2020–2021 гг. показала резер-
вы виртуальных экономических отношений, 
которые могут быть задействованы для ин-
новационного роста. 

1. Адаптация виртуального простран-
ства для новых категорий. Экстенсивный 
рост пользователей интернета в связи 
с  освоением новыми группами населения, 
географически ранее отрезанными от сети 
(не имевших широкополосного доступа) или 
по иным социально-демографическим при-
чинам ограниченными в их включенности 
в виртуальную экономику (ввиду возраста, 

ролевой идентификации и др.), порождает 
необходимость разработки новых или разви-
тия прежних форм взаимодействия с этими 
группами населения (например, пожилые 
люди, инвалиды, многодетные родители 
нуждаются, с одной стороны, в  удобных, 
адаптированных для них инструментах, 
с  другой — в особых усилиях по их соци-
ально-психологической интеграции в вирту-
альное пространство; в частности, преодо-
ление стереотипов о социальных сетях как 
о помойке, о сети Интернет как о рассадни-
ке преступности, о цифровых услугах как 
о  мошенничестве, о сервисах-агрегаторах 
как о  спекулянтах и т. п.).

Данное положение подтверждается сведе-
ниями о приросте российских пользователей 
сети Интернет в так называемый пандемий-
ный 2020 год, приведенными на рисунке 
1. Как видно, в течение 2020 г. произошел 
скачок прироста российских домашних хо-
зяйств, подключенных к сети Интернет. Ес-
ли с 2016 до 2019 г. ежегодный прирост 
составлял 0,3  %, то за 2020 г. он составил 
3,1  % [34], что значительно больше.

Пандемия вызвала резкий рост активности 
в онлайн-потреблении разнообразных инфор-
мационных услуг образовательного и игрово-
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го характера. Новые категории пользователей 
начали приходить в сферу времяпрепровож-
дения [35; 36]. Если многие образовательные 
организации и сервисы предлагали свои услу-
ги бесплатно (для привлечения пользователей 
и формирования у них привычки и  лояль-
ности), то в области игр спрос возрос за счет 
стимулирования скидками и бесплатными 
пробными периодами. Это позволило россий-
ской игровой индустрии увеличить продажи 
на 39 % в 2020 г. В мире в 2020 г. сумма про-
даж в отрасли онлайн-игр возросла на 86 %, 
а в первом квартале 2021 г. сумма выруч-
ки игрового сектора превысила показатели 
2020  г. на 53 % [37].

Привлечение новых пользователей требует 
новых форм взаимодействия сервисов с  ни-
ми, происходит диалектический «переход ко-
личества в качество» в связи с приходом но-
вых категорий потенциальных покупателей, 
нуждающихся в особом подходе (например, 
неопытные пожилые люди становятся более 
легкой добычей для мошенников) и  особых 
инструментах (так, для слабовидящих лю-
дей разрабатываются крупные по размеру 
смартфоны, на многих сайтах есть возмож-
ность включить особый режим отображения 
на экране, активно разрабатываются инстру-
менты чтения вслух с экрана и т. п.). В то 
же время рост числа пользователей поставил  
и дополнительные вопросы, в частности 
о возможностях медицинского и социально-
психологического сопровождения [38].

2. Формирование новых моделей эконо-
мического поведения. Трудовое поведение 
в меньшей степени привязано сегодня как 
к географическому «месту» работы, так 
и  к работодателю (требование лояльности 
к организации сегодня воспринимается как 
дикий анахронизм для сотрудников, освоив-
ших фриланс и проектный подход) [39; 40; 
41]. Покупательское поведение все в мень-
шей мере связано с желанием «пощупать» 
товар в точке продажи (часть точек полу-
чения товаров интернет-магазинов предо-
ставляют возможность примерки одежды, 
при доставке пищевых продуктов на дом их 
можно осмотреть и убедиться в их свежести 
еще до момента оплаты заказа). Кроме того, 
инвестиционное и сберегательное поведение 
напрямую происходит в онлайн-простран-
стве благодаря мобильным приложениям 
и интернет-банкам. Подход рационально-
го потребления отражает отделение права 
собственности от права использования, что 
привело к распространению шеринга (shar-

ing), то есть экономики распределенного 
потребления, а p2p-отношения (peer-to-peer 
или person-to-person) позволяют на основе 
информационных платформ или даже без 
посредничества платформы через социаль-
ные сети найти индивидуального контра-
гента (инвестора, работника, коллегу), что 
делает все менее выгодными институцио-
нальные формы бизнеса (компании). Так, 
«в России за 2020 г. число фрилансеров уве-
личилось на 76 %, а количество заказчиков 
фриланс-услуг — на 38 %» [42], в то время 
как при найме на работу имеет значение 
не только оценка характеристик индивида, 
но и групповые особенности [43].

Формирование новых поведенческих мо-
делей в области редких ресурсов (знаний) 
регулярно отмечается в течение последнего 
столетия. Вместе с тем виртуальная эконо-
мика позволяет реализовать существенное 
смешение моделей трудового и досугового 
поведения [44; 45], размывание труда как 
экономической категории в форме прекари-
ата [46; 47], включение предприниматель-
ских функций в трудовое поведение [48; 49; 
50], например, в развитии проектных форм 
деятельности [51; 52]; проактивное поведе-
ние индивидуальных инвесторов на бирже 
(на примере договорной скупки акций компа-
нии Gamestop через высокочастотную плат-
форму Robin Hood [53]), не говоря о  демон-
стративном потреблении, приносящем доход 
(распаковке покупок в блоге, тревел-блогинге 
и др.) [54; 55]. Виртуальная экономика уско-
ряет и расширяет возможности для форми-
рования новых поведенческих моделей.

3. Влияние регуляционной системы. 
Значимым становится не столько органи-
зационное оформление бизнесов, сколько 
способность локальных органов управления 
регионом и национальных структур госу-
дарства создать условия для эффективных 
взаимодействий между людьми (в частности 
открытую экосистему для бизнеса и систе-
му прозрачных государственных услуг для 
граждан). Важным компонентом обществен-
ных благ, который государство до сих пор 
берет на себя, являются системы правосу-
дия и безопасности (в их числе в период пан-
демии оказалась и система здравоохранения 
в физическом мире наряду с кибербезопас-
ностью в виртуальном пространстве) как 
наиболее компетентный субъект в обществе 
по применению силовых методов.

Так, доверие к советской математической 
и кибернетической школе, российскому 
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Страны-лидеры по приобретению российских услуг в сфере ИКТ, %

Страна Доля в общем экспорте услуг из России, %

Компьютерные услуги
США 32

Великобритания 8

Кипр 8

Германия 7

Телекоммуникационные услуги
Великобритания 12

Кипр 7

США 7

Информационные услуги
Великобритания 14

США 10

Япония 10

Источник: составлено авторами на основе данных статистического сборника [34].

сектору информационных технологий (ИТ) 
и информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) привело к росту российского 
экспорта услуг, связанных с ИКТ. В 2020 г. 
экспорт увеличился на 8 % (к 2019 г.) и до-
стиг 5.9 млрд долл. США [34]. Лидеры при-
обретения российских компьютерных услуг 
представлены в таблице 1.

Из приведенных в таблице 1 данных сле-
дует, что российские услуги в сфере ИКТ 
приобретаются в первую очередь страна-
ми-лидерами цифровой экономики (США, 
Великобританией, Германией, Японией), 
а  также филиалами и головными офисами 
российских и глобальных компаний, рас-
положенных в стране с привлекательным 
налоговым режимом (речь идет о Кипре). 
Это означает, что России удается поддер-
живать на своей территории привлекатель-
ную институциональную среду, позволя-
ющую цифровым бизнесам эффективно 
работать. Отметим, что государственные 
усилия по  поддержке систем образования 
и здравоохранения, хотя и подвергаются 
системной и массовой критике, в период 
пандемии продемонстрировали удивитель-
ную устойчивость в сравнении с другими 
странами (за исключением таких южноази-
атских стран, как Корея и Китай) [56; 57].

4. Гармония и справедливость, эстетика 
(в широком смысле) и разумность. Успех 
в виртуальной экономике в большой мере 
определяется тем, насколько красиво (в ви-
зуальном, этическом и логическом смыс-
лах) сделано решение: визуальная красота 
предметов и миров в компьютерной игре, 

справедливость и соблюдение этики бизне-
са в онлайн-сфере (суд Epic Games против 
Apple [58] привел к тому, что Apple и MS 
установили более справедливые ставки ко-
миссии при покупке приложений, снизив 
их с 30  % до 15 % и даже 6  %. Это повы-
сило долю вознаграждения разработчиков, 
создателей приложений и авторов интеллек-
туальных и творческих продуктов. Разумное 
потребление и забота об экологии — эти 
примеры иллюстрируют значимость субъек-
тивной оценки «правильности» (гармонии, 
сбалансированности) для покупательской 
активности и, соответственно, прибыли как 
обратной связи от общества об оценке де-
ятельности экономического субъекта [59]. 
Так, если следовать логике Р. М. Унгера, 
снижение стремления к обладанию блага-
ми связано с повышением возможностей 
взаимодействия с другими людьми («the 
accumulation of things serve as a functional 
substitute for dependence on people» [60, 
p. 123], «накопление вещей служит функци-
ональной заменой зависимости от людей»).

Итак, можно выделить оси измерения ин-
новационного роста виртуальной экономики 
с точки зрения эволюции регулятивных ме-
ханизмов, которые приведены в таблице 2.

С учетом изложенного выше можно сде-
лать вывод о иерархизации социально-
экономических инструментов, включая 
регулятивные алгоритмы, которые могут 
и должны дифференцироваться в зависимо-
сти от опыта и способности брать на себя 
ответственность за принимаемые решения. 
Если для неквалифицированных инвесторов 
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стриальному типу хозяйства [64], реализу-
ется сегодня в цифровых инструментах [65; 
66; 67; 68], выводя часть процессов в среду 
виртуальной экономики как безопасное про-
странство для экспериментальных поведен-
ческих моделей.

Таким образом, рост виртуальной эконо-
мики сегодня подошел к этапу, на котором 
социально выгодным становится учитывать 
разнообразные интересы разных катего-
рий субъектов, определять сложное много-
мерное равновесие между ними с учетом 
инновационного творчества, возможного 
оппортунистического выбора [69; 70; 71; 
72] и адаптировать виртуальную среду под 
особенности каждой категории. Это приво-
дит к необходимости изучения направлений 
инновационного роста виртуальных цепочек 
создания ценности и эффективных, разум-
ных путей их регуляции.

Таблица 2
Многомерная система показателей инновационного роста виртуальной экономики в рамках 

эволюции регулятивных механизмов

Измерение Показатель Специфика регулятивных механизмов

Продукт Рост результатов 
интеллектуальной 
деятельности

Дифференциация, адаптация, все более узкая сегментация  
и кастомизация, вплоть до индивидуализации продукта, свя-
зана с возможностями технологий больших данных.
Повышение удобства для каждого пользователя определяет 
рост удовлетворения потребностей и одновременно требова-
ние к постоянному поиску новых форм потребностей, кото-
рые бизнес мог бы удовлетворять, извлекая прибыль

Самоорганиза-
ция, спонтан-
ные согласова-
ния

Статистика лайков 
и подписчиков

Статистика числа пользователей, поддерживающих ту  
или иную идею, определяется в социальных сетях на основе 
прямого партисипативного голосования (участвующей демо-
кратии). Подписи петиций заменяются оценкой «нравится», 
внедрение разных эмоджи (радость, гнев, печаль) позволяет 
придавать и аффективную оценку лайкам.
Проблема агрессивного меньшинства и cancel culture пока 
нуждается в решении, вероятно, на основе статистического 
анализа, и, очевидно, на основе снижения градуса эмоций

Управление Государственная мо-
дель оказания услуг, 
институты

Государство как социальный институт выполняет роль  
поставщика общественных благ в экономике, и среди таких 
благ важным является безопасность

Экосистема Расширение инфра-
структуры

Usability как отражение пользовательского комфорта опи-
рается на скорость обработки данных и принятия решений, 
которая определяет выбор в пользу той или иной экосистемы 
на основе субъективной простоты передачи знаний (включая 
квалификацию потребителя)

Содержание Эстетика и динамика Творчество становится рутинной деятельностью, подчиняю-
щейся своим регулятивным механизмам и ценностно-смысло-
вым рамкам.
На основе статистического анализа симпатий онлайн-пользо-
вателей можно определять тенденции этики с учетом дав-
ления агрессивного меньшинства. Гармония и равновесие, 
сбалансированность интересов и изменчивая эстетика опре-
деляют успех, на который можно оказывать влияние путем 
установления образцов (эталонов красоты и этики)

Источник: составлено авторами.

существуют ограничения при инвестици-
онной деятельности в реальной экономи-
ке, то  и  для неквалифицированных поль-
зователей в разнообразных виртуальных 
пространствах также необходимо вводить 
ограничения, которые, подобно понятиям 
«бета-версии» и «песочницы» [61; 62] («ре-
гулятивная песочница», цифровая экспери-
ментальная среда для тестирования иннова-
ционных финансовых продуктов и услуг [62, 
c. 19]), позволяют защитить пользователей 
от непредсказуемых потерь (в IT-решениях 
под sandbox, то есть «песочницей», пони-
мают «ограниченную среду в компьютерной 
системе, предназначенную для исполнения 
потенциально опасных программ без их до-
ступа к системным объектам операционной 
системы и иных приложений» [63, c. 940]). 
Рациональный регулятивный подход, свой-
ственный современному обществу и инду-
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