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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность темы исследования 

Современная экономика, представляющая собой сложную систему отношений 

субъектов экономической деятельности, испытывает большое влияние технологий 

цифровой трансформации. В таких условиях экономические процессы предприятий во 

многом зависят от модификации инструментов, обеспечивающих согласованность эко-

номических моделей трансакционного типа с моделями информационных и прочих ре-

сурсов. Связь моделей двух категорий можно обеспечить путем доработки отдельных 

аспектов экономической теории, а также за счет совершенствования методов создания 

информационных сред участников отношений, что позволит создать инфраструктуру 

наборов сопоставимых данных как для предприятий, так и для верхних уровней управ-

ления экономикой. 

В условиях плановой экономики управление экономикой функционировало по 

принципам системы, работающей в рамках контролируемой среды. Управление осу-

ществлялось на основе стандартизированных планов и отчетов предприятий, что поз-

воляло агрегировать экономические данные на региональном и федеральном уровне и 

формировать необходимый набор сведений для управления. Рыночные принципы не 

предполагают согласование планов предприятий, вместе с тем функция и ответствен-

ность блока экономических ведомств за формирование комплексных данных, системно 

отражающих их экономическую деятельность, осталась и усложнилась.  

Теория фирмы в изложении современных экономистов не представляет решений 

в формате, обеспечивающих переход к информационным моделям предприятий, а тео-

рии цифровых платформ или экосистем недостаточно разработаны. Отдельные под-

ходы теории фирмы излагают особенности производственной деятельности, обмена и 

принятия решений в пригодном для дальнейшей формализации виде. Однако для их 

реализации в виде информационных решений требуются доработки, которые могут 

служить основой для выделения различных аспектов экономической деятельности 

предприятий и их включения в информационные модели. Применение методов «эко-

номической инженерии» позволяет довести отдельные разделы теории фирмы до раз-

работки и реализации информационной базы, предназначенной для управления эконо-

микой предприятий в виде совокупности трансакций, политик, институтов и прочих 

необходимых ресурсов и тем самым сблизить экономические и информационные мо-

дели. 
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На эффективность общественного, экономического и технологического разви-

тия значительное влияние оказывает информационно-технологическая сфера управле-

ния. Существенный прогресс в области информатизации на уровне предприятий поз-

воляет фиксировать процессы и результаты экономической деятельности в оцифрован-

ном виде. В таких условиях целесообразно выстраивать процессы управления эконо-

микой на основе анализа информационного потока, поступающего от участников эко-

номической деятельности. За счет этого органы управления будут обладать более до-

стоверной информацией по сравнению с операторами рынка. Однако органам управле-

ния экономикой необходимы наборы сопоставимых данных, отражающие эффектив-

ность использования ресурсов для производства продуктов и оказания услуг, что поз-

воляет формировать более полную картину состояния производства. Для этого необхо-

димо развитие методов онтологического моделирования как концептуальной основы 

информационных моделей, обеспечивающей связь с экономическим содержанием. В 

России уже реализованы масштабные системы по мониторингу сбора налогов и других 

поступлений из товарно-финансовой сферы экономики. Тем не менее, для формирова-

ния комплексных данных о движении продуктов и оказании услуг в натуральном то-

варном и денежном выражениях необходимы преобразования в информационной 

сфере в направлении переориентации информационных потоков на идеологию инду-

стриальной подготовки и поставки данных (создание и использование информацион-

ных стандартов, реестров, и прочих информационных компонентов, а также формиро-

вание культуры информационного оборота). 

Процесс модификации моделей экономической деятельности и создания еди-

ного семантического информационного пространства управления предприятием явля-

ется двунаправленным. С одной стороны, организация экономической деятельности на 

основе стандартизации оборота данных вызывается требованиями рынка, поскольку 

предоставление сведений в едином формате позволяет организовать распределение 

этапов деятельности между ее участниками. С другой стороны, семантическое про-

странство предоставляет возможность деления сложных процессов на элементарные 

процессы, стандартизации их интерфейсов, что обеспечивает снижение трансакцион-

ных издержек по согласованию и объединению этапов экономической деятельности. 

Осознавая преимущества такой организации, конкуренты договариваются и создают 

информационные стандарты в таких отраслях, как строительство, авиаперевозки, 
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логистика и т. п. 

Для отдельных сфер экономической деятельности требуется усилия со стороны 

органов власти в содействии указанному процессу. На государственные органы возла-

гается роль организатора, ответственного за формирование и реализацию информаци-

онной политики, направленной на создание и внедрение компонент информационной 

инфраструктуры, подготовку секторов экономики к обмену данными и предоставления 

доступа к ним внешним участникам экономической деятельности предприятий. Осно-

вой экономики в условиях цифровой трансформации является инфраструктура стан-

дартизации операционной деятельности и обмена данными путем определения таких 

разделов бизнеса, как архитектура продукта и дизайн рынка в понятном для произво-

дителей и пользователей форматах. Это позволяет анализировать информационные 

срезы архитектуры отраслей промышленности, а также межотраслевые взаимодей-

ствия и реализовывать принципы управления на разных уровнях экономики. 

Настоящая диссертация посвящена важным аспектам формирования комплекс-

ных экономических данных, являющихся основой для реализации «идеологии» как 

«системы взглядов (установок) и ценностей» бизнеса1 и управления экономикой с ис-

пользованием оценки степени взаимосвязанности различных сфер хозяйственной дея-

тельности предприятий.  

Степень разработанности проблемы 

В основу диссертационного исследования положены научные подходы модель-

ного представления экономической деятельности зарубежными и отечественными уче-

ными: Уильямсона O. (Williamson O.), Хендерсона Б. (Henderson B.), Портера М. (Porter 

M.), Тамбовцева В.Л., Клейнера Г.Б., Полтеровича В.М., которые рассматривали дея-

тельность на уровне фирмы. Мезоэкономика, как промежуточный уровень между 

микро- и макроуровнем, а также описание экосистем, архитектура отрасли представ-

лена в работах Клейнера Г.Б., Якобидес М. (Jacobides M. G.), Полтеровича В.М., 

Болдвина С. (Baldwin C.), Кларка К. (Clark K.) и др. Вопросы функционирования рын-

ков изложены в работах Рота Э. (Roth A.) и др. Работы этих авторов позволили сфор-

мировать модели формального отражения деятельности участников, выявить суще-

ственные аспекты и формы их взаимосвязанности и взаимозависимости. 

 
1 Полтерович, В.М. Разработка стратегий социально-экономического развития: наука vs идео-

логия / В.М. Полтерович // Вопросы теоретической экономики. - 2017. - №1(1). С. 55-65.   
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Моделирование экономической деятельности на макроуровне описано в работах Бира 

C. (Beer St.), Лебединского Н.П., Глушкова В.М., Гранберга А.Г., Федоренко Н.П., Там-

бовцева В.Л., Полтеровича В.М. и др. Работы этих авторов позволили проанализиро-

вать подходы к регулированию экономических систем с содержательной точки зрения. 

Однако указанные авторы исследовали аспекты экономической деятельности, необхо-

димые для построения экономических моделей, и не затрагивали вопросы их формали-

зованного представления, ориентированного на построение информационных моделей 

взаимодействий участников рынка. 

Междисциплинарный подход на пересечении экономики и информатики рас-

сматривается в исследованиях по концептуальному моделированию и архитектурному 

подходу к созданию платформенных структур, представленных в работах Батоврина 

В.К., Вэйринг Р. (Wieringa R.), Данилина А., Дрожжинова В.И., Зиндера Е.З., Минолли 

Д. (Minoli D.), Оливе А. (Olive A.), Слюсаренко А., Паркера Г. (Parker G.), Срничека Н. 

(Srnicek N.), Эванса П.К. (Evans P.C.), Луценко С.И. и др. Он позволяет оценить про-

блемы, возникающие при создании современных экономических моделей, выдвинуть 

гипотезу о необходимости явно отображать в информационных моделях существенные 

аспекты экономической деятельности, содержание которых зависит от области приме-

нения моделируемого объекта.  
 

Вопросы моделирования предметной области, создания информационных моде-

лей рассматриваются в трудах ученых: Вернадата Ф. (Vernadat F.), Федорова И.Г., 

Тельнова Ю.Ф., Диаса Г. (Dias G.), Чэна Д. (Chen D.), Кимбол Р. (Kimball R.), Инмон В. 

(Inmon W.H.). Работы этих авторов позволили системно изложить суть деятельности по 

созданию моделей данных для информационных систем, однако существует необходи-

мость переосмысления этих аспектов при формировании информационных сред, пред-

назначенных для конкретных приложений. 

Важные результаты по теоретическому обоснованию, определению и реализа-

ции семантики информационного пространства, в том числе методами формализации 

онтологий, изложены в работах Бернерс-Ли Т. (Berners-Lee T.), Вайцнер Д. (Weitzner 

D.), Вуд Д. (Wood D.), Гиданьяк Р. (Cyganiak R.), Доброва Б.В., Иванова В.В., Конолли 

Д. (Connolly D.), Лукашевича Н.В., Соловьева В.Д., Паристераса В. (Peristeras V.), ко-

торые позволили оценить возможности использования семантических методов и дора-

ботать их для использования в практике интеграции данных. 
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Вопросы интеграции информационных систем, системная инженерия исследу-

ются в работах Батоврина В.К., Буаде Д. (Buede D.M.), Когаловского М.Р., Костогры-

зова А.И., Д. Рафаэля (Rafael J.A.), Серебрякова В.А., Шутца Г. (Schmutz G.), которые 

позволили определить существенные факторы построения семантического простран-

ства и соединить информационные модели экономической деятельности разных уров-

ней в единое целое. 

Многообразие информационных систем требует выработки методов их класси-

фикации, выделения типов аналитических систем. Теоретические подходы по класси-

фикации, а также развитие методов аналитических систем, в том числе для систем стра-

тегического планирования, ситуационных центров, представлены в работах Бауэра 

В.П., Бахтизина А.Р., Грачевой М.В., Макарова В.Л., Лаудона К. (Laudon, K.), Лугачева 

М.И., Райкова А.Н., Черемных Ю.Н.  

Применение современных семантических методов для различных отраслей эко-

номики отражено в работах Куприяновского В.П., Намиота Д.Е. и Сухомлина В.А. Ра-

боты этих авторов позволили сформировать методику создания онтологий для пред-

метных экономических областей и компонентов информационных моделей. 

Признавая высокую значимость и весомость исследований указанных авторов, 

следует отметить наличие множества вопросов по методике создания комплексной ин-

формационной поддержки экономической деятельности, основу которой составляют 

существенные с содержательной точки зрения аспекты, представленные в форме, при-

годной для отражения в информационном слое групп взаимосвязанных предприятий. 

Существующие экономические подходы не ориентированы на создание информацион-

ной среды, а инициативы в области информатизации выглядят как ограниченные по 

времени проекты для решения задач, нацеленных на локальную работу без взаимодей-

ствия с окружением. Работа по распространению идеологии информационных сред 

предполагает создание семантических пространств как креативную деятельность, име-

ющую фундаментальную методологическую базу. При переходе к семантическим ме-

тодам существенно возрастает роль специалистов предметной области, которые вы-

полняют роль поставщиков контента для информационного моделирования и интер-

претации данных.  

Обозначенные проблемы обусловлены несовершенством наших знаний о принци-

пах, методах, способах информационного моделирования экономической деятельности, 
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что обусловливает необходимость комплексного исследования, которое должно рас-

крыть понятийный, теоретико-методологический и организационно-управленческий 

разделы методологии создания информационных моделей разных уровней с включением 

в них существенных экономических аспектов, позволяющих поставлять данные в сопо-

ставимых форматах, а также решать широкий круг экономических задач. Решение про-

блемы позволит купировать многие экономические проблемы групп предприятий путем 

получения комплексных данных и их обработки. 

Цель и задачи исследования 

Целью диссертационного исследования является разработка принципов, ме-

тодов и моделей организации и регулирования государственных и корпоративных ин-

формационных сред, используемых для формирования комплексных экономических 

данных, необходимых для создания информационного пространства взаимодействия 

субъектов экономической деятельности и управления экономикой.  

Задачи исследования. Для достижения цели в диссертации поставлены и ре-

шены следующие задачи. 

1. Разработать основополагающие принципы и методы создания Системы учета 

трансакций (СУТ) для формирования комплексных экономических данных о взаимо-

действиях участников экономической деятельности путем их фиксации на уровне 

предприятия и передачи на мезо- и макроуровень. 

2. Развить теоретические и концептуальные основы разработки онтологических 

моделей экономических взаимодействий как инструментария для создания универ-

сального представления трансакций, позволяющего обеспечить их сопоставимость на 

мезо- и макроуровне.  

3. Обосновать направления трансформации инструментов взаимодействия раз-

ных категорий сообществ участников производственного процесса на основе онтоло-

гической модели интеграции данных с использованием внешних семантических акти-

вов, обеспечивающих сопоставимость данных и позволяющих стандартизировать опи-

сание информационного взаимодействия.  

4. Создать шаблон модели деятельности предприятия, отражающий порядок и 

воспроизводимую регулярность в оперативной деятельности предприятия, включаю-

щий отражение внешних и внутренних трансакций (т.е. внешних трансакций, приня-

тых для реализации), а также участников экономической деятельности и позволяющей 

фиксировать операционную деятельность по согласованным стандартам.  
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5. Предложить методы проектирования и разработки модели деятельности сово-

купности взаимосвязанных предприятий и определить элементы семантики информа-

ционного взаимодействия для организованных сообществ участников, взаимосвязан-

ных в коллективном предоставлении потребителям сложных товаров и услуг, и осу-

ществляющих взаимодействия внутри сообщества, с внешними участниками и сооб-

ществами, в том числе, с органами власти.  

6. Разработать методологические основы создания архитектурной модели дея-

тельности макроуровня, включающей экономические аспекты развития и обеспечения 

стабильности экономики в условиях возрастающего количества взаимодействий как 

организованных сообществ участников, так и разрозненных субъектов экономической 

деятельности.  

7. Разработать методологию создания обобщенной функциональной и управлен-

ческой модели информационного пространства групп взаимосвязанных предприятий, 

обеспечивающего семантику взаимодействий в рамках контролируемой, частично-

контролируемой и «мягко» контролируемой среды, позволяющей получать информа-

цию о взаимодействии пользователей на основе единых информационных стандартов, 

поддерживающих внутриотраслевую и межотраслевую сопоставимость представления 

трансакций.  

8. Конкретизировать область междисциплинарных исследований экономики и 

информатики с выявлением пересекающихся направлений модельного представления 

экономической деятельности с моделями и методами информационного отражения 

этой деятельности в информационных средах и системах предприятий. 

9. Апробировать разработанные компоненты СУТ для реализации экономиче-

ских моделей в форме приложений и информационных сред на базе системной инте-

грации, оценить состоятельность предлагаемой методологии на примере отдельных 

компонент Системы учета трансакций.  

Объект исследования. Процессы информационного обмена в корпоративном и 

государственном секторе, включая межсистемные информационные потоки коммуни-

каций между представителями бизнеса и органов власти.  

Предмет исследования. Инструментальные методы экономики, ориентирован-

ные на создание информационной основы организации взаимодействия участников 

экономической деятельности и сбора комплексных данных для управления 
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экономикой путем синтеза экономических и информационных моделей и более пол-

ного учета экономических аспектов в информационных моделях. 

Научная новизна исследования состоит в разработке совокупности моделей для 

формирования комплексных экономических данных о взаимодействиях субъектов эко-

номической деятельности в форме трансакций при производстве товаров, оказании 

услуг и представления данных о них в стандартизированном виде в целях управления 

экономикой.  

Основные положения научной новизны состоят в следующем: 

1. Разработана и теоретически обоснована методология моделирования Системы 

учета трансакций как средства информационного взаимодействия между участниками 

экономической деятельности и отражения данных о трансакциях, выполняемых при 

производстве товаров, оказании услуг, и представления их в стандартизированном 

виде для передачи на верхние уровни управления. Представление сопоставимых дан-

ных о трансакциях в натуральном выражении позволяет реализовать принципы управ-

ления и вырабатывать управленческие решения на уровне предприятия, отрасли и мак-

роуровне.  

2. Предложена формализованная процедура создания объединенной онтологии, 

основой которой является архитектура продукта, дополненная онтологией экономиче-

ской деятельности и онтологией логики предметной области используемых информа-

ционных систем. Это позволяет обеспечить учет экономических аспектов, таких как 

особенности деятельности предприятий, элементы дизайна рынка, особенности меж-

отраслевых взаимодействий. На основе объединенной онтологии разработаны архитек-

туры прототипов инструментов взаимодействия в рамках производственных сооб-

ществ, объединенных созданием продукта, либо отраслевых и межотраслевых трансак-

ций. Инструменты взаимодействия предполагают использование внешних семантиче-

ских активов, обеспечивающих стандартное представление данных.  

3. Разработаны оригинальные формальные методы интеграции данных, основан-

ные на использовании древовидной онтологии для организации хранения данных, ме-

ханизма отслеживания актуальности записи, модели гомоморфизма, которые могут 

служить основой для создания систем интеграции корпоративного уровня, а также для 

создания информационных пространств путем разработки систем кодификации объек-

тов предметной области и стандартизации пространства имен. Разработан модуль 
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присоединения к Системе учета трансакций, включающий два раздела: набор докумен-

тов об информационном присоединении, отражающих политику реализации семан-

тики, и набор компонент, обеспечивающих унифицированные форматы электронных 

сообщений о выполненных трансакциях. Построенные по этому методу инструменты 

взаимодействия могут служить ключевыми компонентами информационной инфра-

структуры, а физическая реализация методов предполагает использование таких совре-

менных технологических решений, как базы данных класса «ключ-значение», модели 

распределённых вычислений, модели распределения данных.  

4. Сформулирован принцип комплексного описания деятельности предприятия, 

определяющий порядок и воспроизводимую регулярность, включая совокупность 

трансакций, связанных с архитектурой продукта, интерфейсы трансакций, вертикаль-

ные и горизонтальные границы предприятия, отражающие связь с внешними участни-

ками экономической деятельности, с полным описанием характеристик в стандартном 

виде, что позволяет формировать информационную базу для решения многих эконо-

мических задач, в том числе для калькуляции трансакционных издержек. 

5. Предложена концепция развития управления предприятием путем выделения 

слоя данных и создания среды взаимодействия на основе поставки данных из собствен-

ных и внешних источников. В отличие от существующих подходов она позволяет от-

делить цифровую трансформацию данных от трансформации основных систем, обес-

печить прямую связь пользователей с этапами деятельности и при необходимости пре-

образовать линейную структуру исполнения процессов в платформенную идеологию 

обработки информации.   

6. Создан шаблон архитектурной модели деятельности сообществ участников, 

взаимосвязанных в коллективном предоставлении потребителям сложных товаров и 

услуг, учитывающий архитектуру и модульность продукта, широту и специфичность 

трансакций, правила, роли и формы взаимосвязанности участников экосистем, их ры-

ночные ниши. Модели позволяют выявлять закономерности в деятельности взаимосвя-

занных участников отрасли и вырабатывать регулирующие воздействия, способны по-

мочь в формировании архитектуры отрасли, выявлении рыночных ниш и формирова-

нии среды для создания инноваций и выведения их на рынок, организации долгосроч-

ных производственных связей, рационализации структуры производства. 

7. Переработан и уточнен принцип совершенствования управления на 
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мезоуровне, заключающийся в необходимости создания информационной базы о взаи-

модействиях между производителями, поставщиками и потребителями на основе орга-

низации информационного оборота в рамках информационного пространства с единым 

архитектором (архитектуры продукта, систем кодификации объектов, определения от-

раслевых словарей и описания жизненного цикла продукта).  

8. Развиты формальные методы создания архитектурной модели деятельности, 

определяющей порядок и воспроизводимую регулярность динамики компонентов мак-

роуровня (технологическая стратегия, отраслевые стратегии, отраслевые архитектуры, 

регулирование на основе наборов данных, доверие, налогообложение), ориентирован-

ных на решение задач регулирования оперативной деятельности, самоорганизации и 

клиентоориентированности. Разработана трехслойная концептуальная информацион-

ная модель на основе ядра данных, являющаяся семантической основой сегмента 

«Макроуровень» Системы учета трансакций и обеспечивающая сопоставимость отра-

жения отраслевых и межотраслевых взаимодействий. Разработанные модели позво-

ляют выявлять закономерности поведения участников отдельных сфер экономической 

деятельности, вырабатывать регулирующие воздействия и способны помочь в опреде-

лении сфер развития отраслей, науки и образования, установлении долгосрочных про-

изводственных межотраслевых связей, рационализации структуры производства, вос-

произведении длинных производственных цепочек и формировании участников наци-

онального промышленного корпуса. 

9. Уточнена междисциплинарная область сопряжения экономики и информа-

тики, в которую включено информационное отражение трансакции как элементарного 

взаимодействия, в то время как основным объектом большинства работ выступают 

процессы деятельности. В части информатики основным элементом сопряжения ста-

новится информационное пространство и методы, обеспечивающие семантику взаимо-

действия разнородных участников. В настоящее время основным объектом междисци-

плинарных исследований выступают информационные системы, функционирующие в 

рамках контролируемой среды. Выделенная междисциплинарных область необходима 

для оценки актуальности теории и эмпирического вклада в развивающуюся совокуп-

ность знаний экономики и информатики. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы обусловлена разработкой новых аспектов 

отображения экономической деятельности в виде концептуальной модели, 
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онтологической модели, процессов деятельности и ряда других моделей, позволяющих 

оформить накопленный опыт отдельного предприятия или сообщества участников эко-

номической деятельности, а также участников на уровне макроэкономики. Эти модели 

расширяют и углубляют научные знания в области отражения экономической деятель-

ности разных категорий субъектов деятельности. С позиций информационного ме-

неджмента обоснован принцип комплексного отражения важных экономических ас-

пектов в информационной модели. Предложено оригинальное теоретическое обосно-

вание методологии создания онтологического представления, которое может быть ис-

пользовано для описания профиля трансакций, интеграции данных о взаимодействиях 

и создания информационного пространства взаимосвязанных участников. На основе 

онтологии предметной области разработана методика кодификации объектов, которая 

позволяет организовать межотраслевой и внутриотраслевой обмен информацией 

между участниками экономической деятельности. Изложены принципы определения 

семантики информационного пространства в рамках «мягко» контролируемой среды, 

в которой отсутствует полный контроль за процессами информационного оборота, 

обеспечиваемых единой информационной архитектурой. 

Практическая значимость полученных результатов определяется актуально-

стью задачи разработки положений отражения экономических процессов в информа-

ционном слое с использованием новых принципов выделения важных экономических 

аспектов, включаемых в информационную модель, на основе анализа сведений о тран-

сакциях участников экономической деятельности. Практическим результатом исследо-

вания станет трансформация работы аналитика предприятия, отрасли и макроуровня в 

информационную практику, использующую индустриальные методы поставки данных 

о трансакциях как противоположность неформализованных процессов сбора исходных 

данных и приведения их к сопоставимому виду. Новые методы позволят сократить раз-

рыв между моделью реального мира экономики и информационной моделью, что даст 

возможность повысить точность отражения экономической деятельности, избежать 

значительного количества логических и технических ошибок, поможет включиться 

экономическим агентам в информационную инфраструктуру в роли производителей и 

потребителей данных, позволит решить задачу по переводу экономики на интенсивный 

путь развития с использованием нового подхода к представлению информации.  

Теоретическая и методологическая основа исследования 

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют методы 
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экономического моделирования, терминоведения, теории классификации и кодирова-

ния информации, проектирования информационных технологий и систем. В работе ис-

пользуются элементы теории функционального анализа, семантического анализа, тео-

рии графов, теории баз данных. Методологической и теоретической основой исследо-

вания являются концептуальные и фундаментальные положения, представленные в 

классических и современных работах отечественных и зарубежных учёных, посвящён-

ных проблемам формализованного представления экономики, функционального моде-

лирования, информационного моделирования, моделям данных, семантическим и он-

тологическим моделям. В работе использовались взаимодополняющие методологиче-

ские подходы: диалектический, исследующий связи между сущностями и явлениями; 

онтологический, направленный на формализацию и концептуализацию знаний; си-

стемный, рассматривающий объект как комплекс взаимосвязанных элементов; струк-

турный, описывающий связи между образующими систему элементами; кибернетиче-

ский, изучающий принципы управления системой. 

Теоретической и методологической базой исследования являются научные 

труды российских и зарубежных ученых по функциональному моделированию, моде-

лированию информации и данных. В диссертации использованы результаты работы ав-

тора в коллективе, подготовившим и защитившим Системный проект электронного 

правительства РФ, выполненного по заказу Минкомсвязи, для которого автором была 

разработана модель «Информация и данные», а также опыт работы в международных 

коллективах ученых, занимающихся разработкой и внедрением национальных инфор-

мационных моделей и отраслевых информационных стандартов.  

Информационной базой исследования служат работы отечественных и зару-

бежных учёных. При выполнении работы были использованы материалы проектов 

ФЦП «Электронная Россия (2002–2010 годы)», ГП «Информационное общество (2011–

2020)», материалы конференций по семантической интероперабельности SEMIC 

(Semantic Interoperability Conference), материалы органов стандартизации: Госстан-

дарта, Международной организации по стандартизации (ISO), Национального инсти-

тута стандартов и технологий (NIST), Object Management Group (OMG), Open Group, 

интернет-ресурсы, исследования автора. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Теоретически обоснованная методология моделирования Системы учета тран-

сакций обеспечивает функционирование и развитие информационного 
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пространства и средств информационного взаимодействия. Она представляет 

собой общую, развивающуюся, открытую, стандартизированную и разнород-

ную среду, позволяющую организовать использование данных о трансакциях в 

качестве базовых информационных элементов экономических данных и обеспе-

чить доступ к сопоставимым данным о трансакциях на разных уровнях управ-

ления. 

2. Инструмент взаимодействия субъектов экономической деятельности, опреде-

ленный как сегмент «Предприятие» Системы учета трансакций, обеспечивает 

возможность прямой связи внешних и внутренних участников со всеми этапами 

деятельности и использования преимуществ платформенной архитектуры 

продукта, сочетающей модульность, стандартизацию интерфейсов с гибко-

стью производства. Это позволяет модифицировать управление предприятием 

путем выделения слоя данных и исполнения требований совокупности стандар-

тов информационной модели. 

3. Метод организации информационного пространства мезоуровня как инстру-

мент формирования семантических активов позволяет получить сопостави-

мые данные и совершенствовать на их основе управление путем воспроизведе-

ния архитектуры отрасли в виде совокупности продуктовых кластеров, опре-

деления ролей и функции участников в производстве отдельных продуктов, а 

также создания инновационной среды. 

4. Методика создания сегмента «Макроуровень» Системы учета трансакций как 

инструмента обеспечения семантики межотраслевых взаимодействий позво-

ляет создать информационную основу для реализации макроэкономических 

принципов управления взаимодействиями участников экономической деятель-

ности путем уточнения межотраслевых связей, приоритетных продуктовых 

кластеров и состава участников национального промышленного корпуса. 

Соответствие содержания диссертации паспорту научной специальности,  

по которой защищается диссертация 

Выполненные исследование, выводы и предложения диссертации соответствуют 

требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям. Диссертационное исследо-

вание рекомендуется к защите по специальности 08.00.13 – Математические и инстру-

ментальные методы экономики. Диссертация соответствует указанной специальности 

по следующим пунктам: 
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«2.5. Разработка концептуальных положений использования новых информаци-

онных и коммуникационных технологий с целью повышения эффективности управле-

ния в экономических системах.  

2.6. Развитие теоретических основ методологии и инструментария проектирова-

ния, разработки и сопровождения информационных систем субъектов экономической 

деятельности: методы формализованного представления предметной области, про-

граммные средства, базы данных, корпоративные хранилища данных, базы знаний, 

коммуникационные технологии.  

2.7. Проблемы стандартизации и сертификации информационных услуг и про-

дуктов для экономических приложений».  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

диссертационного исследования, выносимые на защиту, обсуждены и получили одоб-

рение на 31 международных и 10 всероссийских конференциях и форумах, 3 специали-

зированных научных семинарах.  

Наиболее значимые из них следующие мероприятия: 

1. Трехслойная концептуальная информационная модель обработки данных на 

основе ядра была представлена как основной доклад на обсуждении модели «Инфор-

мация и данные» Системного проекта электронного правительства Российской Феде-

рации 2015 года (Аналитический центр при Правительстве РФ, апрель 2016 г.).  

2. Отраслевой анализ с применением моделей архитектуры отрасли использован 

при описании процессов производства навигационной аппаратуры и элементов микро-

электроники для нее в НИР «Анализ эффективности использования технологий ГЛО-

НАСС и прогноз использования возможностей системы ГЛОНАСС на высокотехноло-

гичном мировом рынке услуг спутниковой навигации на период 2021-2030 годов и 

предложения по их коммерциализации» (2018-2019 г.).  

3. Система кодификации информационных объектов представлена в Object 

Management Group (OMG) на специальном мероприятии «Расширение информацион-

ных возможностей Правительства» (Empowering Government), а также в двух рабочих 

группах: «Электронное правительство» и «Финансы» (Март, 2018 г.). 

Выступления на международных конференциях: Third International World Con-

ference on Smart Trends in Systems, Security and Sustainability (WS4 2019), “ISAT 2019: 

Information Systems Architecture and Technology”, “Digital Transformation & Global 
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Society (DTGS-2018, 2017)” “Electronic Governance and Open Society: Challenges in Eur-

asia (EGOSE–2016, 2015, 2014)”; OMG Technical Meeting (2016,2017,2018), «ИКТ в гос-

секторе 2016: планы и проекты», «Современные информационные технологии и ИТ-

образование» (2016 ,2015, 2014, 2013, 2012); Cognition and creativity support system 

(Universitet economiczny w Katowicach Katowiche) (2013, 2011); Инжиниринг предпри-

ятий и управление знаниями – МЭСИ (2015); Всероссийской научной конференции 

Научный сервис в сети Интернет (ИПМ РАН им. М.В. Келдыша) (2015), Невский эко-

логический конгресс (2013); Интернет и современное общество, ИТМО СПб (2013, 

2012, 2011); Стратегическое планирование и развитие предприятий, ЦЭМИ (2001); 

"Ломоносовские чтения" МГУ (2008-2021), и на ряде других конференций. Диссерта-

ция включает результаты, полученные в ходе выполнения следующих НИР: 

• «Информационное моделирование» (2015; 2016; 2017; 2018; 2019).  

• «Консультационное сопровождение работ и исследование возможностей 

мгновенного закрытия отчетности промышленного предприятия» (2016; 2017). 

• «Оценка экономической эффективности информационных систем с точки зре-

ния развития инновационной экономики» (2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019).  

• «Экономические и институциональные проблемы построения цифровой эко-

номики» (2018; 2019).  

Положения диссертации применяются в учебном процессе и практической де-

ятельности на экономическом факультете МГУ. Методика, разработанная в ходе дис-

сертационного исследования, находит применение при решении задач создания систем 

интеграции и проектировании систем управления данными. Результаты исследования 

составляют основу авторских учебных курсов, предназначенных для подготовки эко-

номистов с продвинутым уровнем знаний в области информационных систем:  

• Учебная дисциплина «Информационные системы в управлении организацией» 

включена в учебный план подготовки экономистов и менеджеров экономического фа-

культета МГУ. Выпущено учебное пособие «Прикладные программные продукты для 

экономистов. Основы информационного моделирования» (М.: Прогресс, 2014. – 274 с.). 

• Курс «Анализ фондового рынка» читается в рамках в учебного плана нескольких 

программ магистратуры экономического факультета МГУ.  
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Материалы диссертационного исследования используются в учебно-педагогиче-

ской и научной деятельности кафедры экономической информатики экономического 

факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. 

Основное содержание работы отражено в 51 научном труде, из них: 2 моно-

графии (объем - 31,2 п.л.), 9 публикаций в изданиях, рекомендованных для защиты в 

диссертационном совете МГУ (список журналов утвержден Ученым советом МГУ), 

(объем - 7.57 п.л.); 13 публикации в журналах, индексируемых в международных ба-

зах данных Scopus, Web of Science, RSCI (объем - 12,2 п.л.); 16 работ — в журналах, 

входящих в Перечень изданий, рекомендованных BAK при Минобрнауки России 

(объем - 13,2 п.л.); 11 статей в сборниках научных статей по результатам конферен-

ций (объем - 8,5 п.л., общий объем - 72,72 п.л.).   
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ГЛАВА 1. АРХИТЕКТУРНЫЕ МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ  

1.1. Управление экономикой и архитектурные модели2 

1.1.1. Современная экономика и информационные технологии 

В современной экономике значительная часть экономической деятельности вы-

полняется с использованием информационных систем. Сфера информационно-комму-

никационных технологий находится в состоянии роста. Для этого существует ряд пред-

посылок, которые имеют как технологическую, так и институциональную основу. 

Среди технологических предпосылок можно выделить расширение возможностей ком-

муникации, а также распространение стандартизации в методах разработки технологи-

ческих решений, накоплен значительный опыт в использовании информационных тех-

нологий, как в России, так и в ряде зарубежных стран. Наблюдается значительный рост 

информационной зрелости граждан и бизнеса. Современный уровень развития инфор-

мационных систем корпоративного сектора готов к широкой интеграции с государ-

ственными информационными системами. Растет степень информационной готовно-

сти граждан - значительная часть населения готова к получению широкого спектра гос-

ударственных и корпоративных услуг в электронном варианте. Электронные сервисы 

меняют модель поведения и взаимоотношений граждан, государства и бизнеса, тем са-

мым изменяя институциональную среду. 

Вместе с тем существует ряд моментов, которые сдерживают темпы роста в 

сфере использования технологий. Среди факторов, сдерживающих более активное ис-

пользование технологий, следует выделить существенное различие между процессами, 

происходящими в реальной жизни, и моделями этих процессов в информационных си-

стемах. Вследствие этого возникает большое количество технических и логических 

ошибок, что, в свою очередь, ведет к созданию новых систем, которые в значительной 

 
2 Данный раздел написан на основании отдельных положений работ автора:  

Электронное государство. Часть 1. Модели и архитектура: монография. – М.: ТЭИС, 2010. – 210 с. 

Координация инициатив в области информатизации государственного управления, Вестник москов-

ского университета, серия 6. Экономика, 4, 2010 (из списка МГУ) 

Индустриализация информационного обеспечения государственной деятельности. Сборник научных 

статей XVIII Объединенной конференции «Интернет и современное общество» IMS-2015, Санкт-Пе-

тербург, 2015 (сборник конференции) 

Прикладные программные продукты для экономистов. Основы информационного моделирования. - 

Москва: Проспект, 2014 
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степени дублируют функции существующих приложений, а также усложняют органи-

зацию взаимодействия между системами.  

Помимо этого, следует отметить недостаточное использование архитектурного 

подхода, призванного обеспечить согласование единой политики в области информа-

тизации для совместной деятельности отдельных участников экономики по достиже-

нию общих целей. Слабым местом остается продуктивное использование уже имею-

щихся информационных активов, что вызвано рядом причин организационного и пра-

вового характера.  

Информационные системы являются отражением деятельности организации в 

той ее части, которая выполняется с использованием информационных технологий, по-

этому институциональные изменения в управлении экономикой существенным обра-

зом модифицировали состав и функциональное наполнение информационных систем.  

Совершенствование управления современной экономикой предполагает выпол-

нение ряда мероприятий, без которых реализация проектов в области информационных 

технологий не будет результативна. Ценность проектов по разработке и развертыва-

нию информационных систем в области управления цифровой экономикой состоит не 

только в передаче ряда функций на исполнение информационным системам, но и в 

подготовительном этапе, когда производится описание содержательной деятельности 

организаций – инжиниринг и реинжиниринг - и тем самым проводится некий «внут-

ренний аудит» его деятельности. 

Cложность современного мира требует совершенствования механизма государ-

ственного и корпоративного управления. Прежние модели принятия решений и обра-

ботки информации не способны справиться с постоянно нарастающей сложностью со-

циальных и экономических процессов. Одним из ответов на этот непростой вопрос яв-

ляется совершенствование управления на основе цифровых технологий.  

Управление современной экономикой – это комплексная система управления ин-

формационными потоками государственного и корпоративного сектора, а также управ-

ления процессами создания и использования технологических приложений, которые 

позволяют организовать взаимодействие внутри государственных органов и отноше-

ния государственных ведомств с внешними пользователями. Цифровая трансформация 

экономики подразумевает качественную информационную поддержку деятельности 
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всех ветвей власти, а также коммуникацию власти с гражданским обществом и экс-

пертным сообществом.  

Идея цифровизации состоит в том, что движущим фактором развития методов 

государственного управления будут выступать дополнительные возможности по ин-

формационному обеспечению, предоставляемые современными информационными 

технологиями. Например, Центральный банк России применяет в своей практике фор-

маты электронного обмена данными, в соответствии с которыми кредитные организа-

ции предоставляют формы регламентной отчетности. Получая отчетность от субъектов 

финансового рынка в электронном формате, Банк России способен оперативно реаги-

ровать на изменения спроса и предложения на различных денежных рынках, выпол-

нять функцию стабилизатора национальной платежной системы.  

Однако, технологии являются основным поставщиком именно потенциала раз-

вития методов государственного управления. Важно понимать, что для реализации 

этого потенциала необходимо тесное взаимодействие специалистов, хорошо понимаю-

щих процедуры исполнения отдельных государственных функций, находящихся 

внутри ведомств, со специалистами, занимающимися реализацией информационной 

политики, созданием информационных систем для государственного сектора. Актив-

ное участие и уровень зрелости заказчика, специалистов предметных областей, явля-

ется определяющим моментом для успешного строительства цифровой экономики. 

Значительная часть действующих на сегодняшний день информационных си-

стем в государственном управлении создана для автоматизации бюрократических про-

цедур, ориентированных на поставку данных по вертикали власти: сверху вниз и снизу-

вверх с минимальными возможностями реализации горизонтальных связей для обмена 

данными между ведомствами и другими участниками. Информационные потоки были 

отражением процессов и организационных форм, закодированным в программном 

обеспечении. Выстроенные по бюрократическому принципу информационные си-

стемы решали локальные задачи и не готовы к интенсивному перекрестному взаимо-

действию на горизонтальном уровне. Переход к новым принципам управления эконо-

микой означает существенные изменения в области идеологии информатизации, то 

есть к тому, как собирается, обрабатывается и распространяется информации о работе 

государства и жизни общества.  
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В идеологии цифровой трансформации меняются принципы как корпоратив-

ного, так государственного управления - государственные органы становятся в том 

числе платформой для реализации общественной инициативы, социальных инноваций. 

Деятельность государственных органов, их роль в этом процессе носит организацион-

ный характер: обеспечение ресурсами, выработка правил взаимодействия, выполнение 

роли посредника в спорах, что позволит гражданам, некоммерческим организациям и 

частному сектору взять на себя часть деятельности, находящейся сейчас в области от-

ветственности отдельного органа. Таким образом, регулирование сферы информаци-

онного обмена становится одной из важных функций государства. 

1.1.2. Этапы использования информационных технологий в экономике 

Рост уровня информационной зрелости агентов цифровой экономики, повыше-

ние их технологической оснащенности — это процессы не одномоментные, итератив-

ные. Изменения в методах управления, переход на более гибкую систему управления, 

не могут сразу отразиться на информационных решениях. Несмотря на все усилия ИТ-

специалистов, они не способны самостоятельно, без участия специалистов предметной 

области, воспринять все изменения в модели реального мира и корректно отразить их 

в информационном слое и приложениях.  

Для перехода к новой модели необходимо сначала существенно модифициро-

вать внутриведомственные и межведомственные, внутрикорпоративные и межкорпо-

ративные информационные потоки. Обычно внутри каждой организации есть «соб-

ственная», локальная, замкнутая логика обмена информацией и документами. Органи-

зовать активное взаимодействие созданных по локальной логике информационных си-

стем друг с другом – сама по себе не простая задача, т. к. требует многочисленных 

согласований и взаимных подстроек. Задача на порядок усложняется, когда приходится 

переносить процессы информационного обмена в слабосвязанную среду, как в случае 

взаимодействия органов власти с гражданами и бизнесом, где возникают вопросы даже 

на этапе категоризации отдельных трансакций. 

В государственном секторе РФ сейчас отрабатываются технологии поставки 

данных для регламентных процедур межведомственного обмена, описывающих госу-

дарственные услуги. В этом направлении накоплен положительный опыт. Предостав-

ление доступа к полному набору данных, включающих данные корпоративного сек-

тора, потребует новых методов организации их хранения и публикации, использования 
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единых идентификаторов, построения классификаторов, тезаурусов, онтологий, с по-

мощью которых производится тематическая классификация. В результате, имея доступ 

к данным, отражающим разные аспекты определенной сферы деятельности, аналитики 

получат возможность самостоятельно определять состав получаемых сведений. Напри-

мер, если сегодня аналитик имеет возможность получить данные об объеме заготавли-

ваемой древесины, то в перспективе ему будет предоставлена возможность получать 

данные о видовом составе, качестве заготавливаемого леса, оборудовании для заго-

товки, рекультивация участков и т. д. 

Результативное взаимодействие с внешней средой предполагает отлаженные 

внутренние механизмы, в данном случае структурированные информационные потоки, 

организацию хранения информационных активов, которые позволят реализовать бес-

проблемное информационное взаимодействие. Определенная часть обозначенных во-

просов носит отчасти технологический характер, но большая часть работы в этом 

направлении имеет организационный и нормативно-правовой характер. Эта часть 

должна выполняться специалистами предметной области, имеющими достаточный 

уровень компетенций в области формализованного представления деятельности, 

управления данными, стандартизации информационных потоков и других сферах, 

находящихся на пересечении реальной деятельности и информационных технологий.  

Формализованное отражение реального мира в последующем превращаются в 

модели данных и модели приложений. Такие элементы информационных проектов как 

постановка задачи, содержание модели реального мира, ее адекватность, поставка пол-

ного набора данных, необходимого для решения поставленной задачи, качество по-

ставляемых данных должны находиться в области мониторинга и контроля специали-

стов предметной области, заказчика, поскольку все это в совокупности во многом пред-

определяет успешность и эффективность технологических проектов. 

Информационные технологии уже оказали существенное влияние на такие 

сферы экономической жизни как розничная торговля, недвижимость, средства массо-

вой информации и др. В существенной степени изменилась идеология современного 

производства передовых предприятий, которое теперь часто настроено на выполнение 

он-лайн заказов клиента. Деятельность в области государственного управления имеет 

ряд особенностей, которые привносят существенные отличия в процесс информатиза-

ции этой сферы. По сравнению с корпоративным сектором, для государственной 
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деятельности характерны такие черты как многообразие функций, значительное коли-

чество переговорных и слабоструктурированных процессов, территориальная разоб-

щенность, неоднородность регионов и других основных производителей государствен-

ных данных. Как показывают исследования (Mack, 2002), большинство коммерческих 

предприятий имеют около 6 различных бизнес-процессов, которые включают в себя 

определенное количество подпроцессов. В государственном управлении процессов го-

раздо больше, характер их многообразнее.  

Идеология современного государственного управления предполагает пересмотр 

отношений между гражданами и чиновниками, изменение характера взаимодействия: 

форма правления, ориентированная на учет мнения большинства, заменяется на вовле-

чение граждан и экспертного сообщества в отдельные этапы государственного управ-

ления. Информационная поддержка государственной деятельности предполагает со-

здание понятной, прозрачной картины по всем секторам деятельности государствен-

ных органов. Это задача нетривиальная, поэтому переход к новым формам правления 

осуществляется поэтапно. 

Первая волна информатизации в области государственного управления ставит в 

качестве приоритетной задачу по предоставлению электронных государственных 

услуг гражданам и бизнесу. Его можно назвать этапом цифровизации бюрократиче-

ских процессов и рассматривать как подготовительный для перехода к полноценной 

трансформации. Он предполагает реализацию базовых принципов по структуризации 

правительственной информации и государственных услуг, таких как моделирование 

административных процессов, инвентаризацию поставщиков информации, форматов 

данных и пр. Процессы информатизации, как правило, сопровождаются реинжинирин-

гом процессов документооборота, их оптимизацией. Вместе с тем многие из реализуе-

мых проектов ориентируются на решение текущих задач, и часто сводятся к автомати-

зации существующих процессов, перемещению существующих государственных услуг 

в Интернет. Предоставление электронных сервисов позволяет сделать государствен-

ные услуги более доступными, сократить время их получения.  

Вторая волна информатизации государственного сектора предполагает более ра-

дикальные изменения в области методов работы правительства, которые позволят 

обеспечить связь государственного сектора со всеми категориями участников: актив-

ное информационное взаимодействие разных ветвей администрации между собой, 
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установление двустороннего информационного обмена с бизнесом, подключение к 

участию в государственном управлении экспертов, отраслевых специалистов. Если на 

первом этапе автоматизировалось взаимодействие регламентированной деятельности, 

то на втором этапе информационное взаимодействие носит нерегламентированный ха-

рактер. Предполагается, что заинтересованные сообщества, участники экосистем, имея 

доступ к более полной и разносторонней информации о положении в определенной 

сфере социально-экономической жизни, будут вовлечены в процессы формирования 

регулирующих воздействий, совершенствование механизмов и методов управления.  

В новом формате государственного управления значительная роль отводится ин-

формационному обеспечению, позволяющему конечному пользователю самостоя-

тельно сформировать полную и разностороннюю картину относительно разнообраз-

ных социально-экономических явлений. Большое количество участников информаци-

онного обмена, разнообразие предметных областей требуют выработки и использова-

ния единых правил, спецификаций, описывающих технические и содержательные сто-

роны обмена данными. Поэтому значительная часть деятельности на этом этапе носит 

организационно-правовой характер, сводится к реализации организационных меропри-

ятий, разработке и принятию правил подготовки, публикации и обмена информации. 

Выработка правил работы с данными и следование стандартам информационного об-

мена является краеугольным камнем в развитии информационного взаимодействия в 

рамках экосистем.  

1.1.3. Архитектурный взгляд на современную экономику 

Сложность интеграции информационной среды организации с информацион-

ными системами партнеров связана с необходимостью использования участниками 

взаимодействия единых требований, стандартов. Основными инициативами в области 

стандартизации являются такие подходы, как архитектура организации и интеропера-

бельность организаций. 

Под архитектурой понимается фундаментальная организация системы, состоя-

щая из совокупности компонент, их связей между собой и внешней средой, а также 

принципы, которыми руководствуются при их создании и развитии (IEEE, 2000). В ра-

боте термин «архитектура» применяется к различным классам объектов – архитектура 

продукта, архитектура отрасли, архитектура организации. Под архитектурой организа-

ции (федерального предприятия) понимается описание и реализация совокупности 
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моделей верхнего уровня, которые отражают принципиальные моменты деятельности 

организации, а также информационных систем, которые поддерживают эту деятель-

ность. В этих моделях принципиальное значение имеет совокупность понятий, терми-

нов и их взаимосвязь. Таким образом, архитектура организации – это некий язык, обес-

печивающий конструктивное общение управленческого звена и специалистов в обла-

сти информационных технологий. С помощью этого языка описаются две предметные 

области – деятельность организации, в том числе управление, и использование инфор-

мационных технологий. Необходимость создания такого языка предопределяется тем, 

что два основных компонента архитектуры – деятельность организации с управленче-

ской точки зрения и область информационных технологий весьма обширны и много-

гранны, и, являясь специалистом в одной области, достаточно трудно хорошо разби-

раться в другой.  

Архитектура включает описание предметной области, что позволяет выработать 

язык общения для взаимодействующих субъектов. Этот язык может быть использован 

для общения людей, а также для программных агентов. Один из вариантов реализации 

архитектуры возможен путем описания архитектурных слоев предметных областей по-

средством выделения понятий, их определений и установление взаимосвязей между 

понятиями. Таким образом, архитектуру можно воспринимать как онтологию с различ-

ной степенью формализации – в зависимости от степени проработанности предмета. 

Стандарт ISO 15704 (Т58, 2008) определяет архитектуру двух типов. «Архитек-

тура – это описание, модель основной компоновки и взаимодействия частей системы, 

будь то физический объект или абстрактная сущность. Есть два типа архитектур, отно-

сящихся к интеграции предприятия:  

– архитектуры 1-го типа – архитектуры систем, которые описывают функциони-

рование некоторой системы, например, компьютерной системой управления как части 

всеобъемлющей системы управления предприятием;  

– архитектуры 2-го типа – архитектуры предприятия, которые имеют дело с та-

ким проектом, как интеграция всего предприятия, или с иной программой его разви-

тия».  

Это определение показывает, что архитектура предполагает отражение предпри-

ятия на разных уровнях представления. Концептуальный уровень рассматривает всю 

совокупность элементов и связей предприятия, при переходе на логический уровень 
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выделяются отдельные, принципиальные с данной точки зрения элементы, которые в 

дальнейшем представляются на физическом уровне.  

Если рассматривать архитектуру предприятия как инструмент взаимодействия 

двух категорий специалистов, то архитектура должна полноценно представить эти два 

слоя организации: архитектуру деятельности и архитектуру информационной системы. 

При описании архитектуры деятельности отражаются принципиальные элементы ее 

функционирования: стратегический уровень управления организацией, включающий 

миссию, стратегию, ключевые факторы успеха, связывается с организационной струк-

турой и бизнес-процессами. Важное место в архитектуре отводится данным, для них 

выделяется самостоятельный слой архитектуры, поскольку данные имеют большое 

значение как с содержательной точки зрения, так и с технологической.  

Следующий слой архитектуры предполагает представление уровня архитектуры 

информационной системы (ИС), поддерживающей архитектуру деятельности. Архи-

тектура ИС состоит из двух компонент – архитектуры приложений и технологической 

архитектуры. Помимо представленных слоев иногда отдельно выделяют архитектуру 

интеграции, сетевую архитектуру, архитектуру безопасности и т. д.  

Совокупность слоев архитектуры, сфер деятельности и категории применяемых 

моделей отражена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 Основные слои архитектуры: источник - адаптировано (Minoli, 2008) 

При создании архитектуры предприятия достаточно часто пользуются рамоч-

ными моделями, которые представляют собой шаблоны описания архитектуры пред-

приятия. С помощью таких моделей определяется состав элементов, которые необхо-

димо описать и которые часто обязательны для создания, эксплуатации и 
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преобразования объекта. Рамочная модель задает структуру – состав элементов, а со-

здание архитектуры описывается с помощь методологии – последовательности шагов.  

1.2. Функциональное моделирование современной экономики 

1.2.1. Модели экономической деятельности 

Основой для построения информационного оборота на уровне экономики явля-

ется совокупность моделей деятельности. Модель организации можно построить путем 

описания, с одной стороны, элементов ее структуры, а с другой – совокупности дей-

ствий, которые выполняет система в процессе своей деятельности. Соединение двух 

этих точек зрения дает объемную картину, воспроизводящую взаимодействие отдель-

ных элементов структуры в ходе выполнения своих ролевых функций (рис. 2).  

 

Рисунок 2 Превращение организационной структуры и процессов в последова-

тельность действий по ролям 

Если в качестве системы рассматривается организация, то модель структуры 

описывается в форме организационной структуры. Эта модель отображает совокуп-

ность организационных единиц и их соподчиненность. Модель поведения описывает 

совокупность сервисов, которые система способна предложить сторонним пользовате-

лям. При детальном рассмотрении сервисов появляется последовательность действий 

в форме процессов: процессов деятельности, административных, управленческих либо 

процессов других типов. Отдельные действия процессов выполняются определенными 

участниками процесса – организационными единицами (Фёдоров, 2016), (Федоров, 

2017). Таким образом, в первом приближении воспроизводится картина реализации 

определенных сервисов для выполнения функциональных обязанностей. 
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С управленческой точки зрения наиболее общее представление о деятельности 

организации можно получить по составу функций. Детализация функций на основе 

функциональной модели приводит к рассмотрению структуры, процессов и соедине-

нию этих слоев в форме регламентов. Динамический вариант этой модели связан с по-

нятиями реструктуризация (отражает изменение структуры во времени) и реинжини-

ринг (описывает изменения в процессах).  

1.2.1.1. Функциональный анализ  

Для подбора адекватных методов моделирования сначала сравним функции кор-

пораций и государственного управления, а затем подробней остановимся на отдельных 

элементах приведенной функциональной модели, ее реструктуризации, а также на сер-

висах и регламентации.  

Классическое описание деятельности предприятий корпоративного сектора в 

виде бизнес-процессов по Портеру (Porter, 1985) предполагает деление бизнес-процес-

сов на основные и вспомогательные. Потребителями основных бизнес-процессов явля-

ются внешние пользователи, а вспомогательные создают условия для успешного функ-

ционирования основного процесса. Дальнейшая практика в области моделирования де-

ятельности предприятий показала, что в дополнение к представленным двум катего-

риям процессов следует выделять блок «управление», т. к. именно этим блоком в боль-

шей степени предопределяется успешность работы всей организации. Впрочем, суще-

ственная часть управленческой конфигурации не будет отражена на модельном уровне, 

во всяком случае на первых этапах развития этих моделей. Такие важные для описания 

управленческой деятельности явления, как концентрация полномочий, авторитарный 

или демократический тип лидерства, едва ли найдут свое адекватное отражение в мо-

делях на ранних стадиях описания. Вместе с тем основные процессы стратегического, 

тактического и оперативного управления, а также связь с внешней средой – это те эле-

менты, которые могут быть отражены в детерминированном формате и которые созда-

дут каркас для отражения основных управленческих процессов корпорации. Таким об-

разом, создается совокупность элементов для отражения в разделе управленческих 

процессов, которые нашли свое место во всех рассмотренных архитектурных моделях. 

Помимо этого, в условиях рыночной среды для большинства предприятий важ-

ными являются такие элементы, как разработка новых продуктов, продвижение их на 

рынок, анализ рыночной ситуации, адекватное реагирование на интервенции со сто-

роны внешней среды. Для этой группы предприятий будет актуален блок «адаптация и 
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развитие бизнеса». В этом блоке будут отражаться процессы организационного разви-

тия, управления компетенциями персонала, использования технологий.  

Таким образом на корпоративном уровне сформировалось 4 блока бизнес-про-

цессов: основные бизнес-процессы, вспомогательные, управленческие и процессы 

адаптации и развития.  

Для модельного отражения государственных процессов деятельности рассмот-

рим функциональные обзоры (Маннинг, и др., 2009), где приведена классификация 

функций государственных управленческих структур по пяти основным направлениям:  

1. Стратегическое (Политическое) направление. Включает долгосрочное эконо-

мическое планирование, законопроектную и нормотворческую деятельность, ана-

лиз и оценку эффективности экономической политики и прогнозирование. В ми-

ровой практике эти функции, как правило, осуществляются основными министер-

ствами центрального правительства.  

2. Координация, надзор и контроль. Координация отношений между различными 

органами государственного управления, контроль деятельности подчиненных 

подразделений, содействие им в достижении поставленных целей. Эти функции 

также, как правило, выполняются федеральными министерствами.  

3. Услуги. Предоставление услуг физическим и юридическим лицам, а также дру-

гим государственным структурам. Если эта функция возложена на центральное 

правительство, то она обычно перекладывается на низовые органы или агентства. 

Предоставление услуг в мировой практике часто осуществляется негосударствен-

ными организациями по контракту с центральным правительством или региональ-

ными властями, то есть реализуется схема аутсорсинга. 

4. Финансово-организационное обеспечение (вспомогательные функции). 

Управление финансовой деятельностью и персоналом, информационная под-

держка, развитие инфраструктуры, подготовка кадров, проведение оценки резуль-

тативности деятельности учреждений, проверка деятельности руководства, снаб-

жение и секретарские услуги. Выполнение вспомогательных функций во многих 

государствах передается сторонним (негосударственным) организациям, кроме 

случаев, когда по соображениям безопасности или другим причинам они счита-

ются неотъемлемо государственными.  
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5. Регулирование. Лицензирование, сертификация, выдача разного рода разреше-

ний и аккредитаций, инспектирование, проверка выполнения действующих тре-

бований и финансовый аудит. Эти функции также часто относятся к неотъемлемо 

государственным и выполняются ведомствами своими силами. 

1.2.1.2. Структурное представление деятельности 

Далее проведем сравнительный анализ процессов государственного сектора и 

корпоративного с точки зрения возможности их структурированного и формализуе-

мого отображения. Это важно, поскольку характер деятельности, типы процессов 

определяют различные категории технологий, которые потребуются на корпоратив-

ном, ведомственном и межведомственном уровне для реализации поддержки в форме 

технологических приложений. 

Состав функций предприятия корпоративного сектора и их роль в деятельности 

предприятия во многом предопределяется типом организационной культуры (Камерон, 

и др., 2001). Рассмотрим крупные и средние организации, в которых просматривается 

явная необходимость бюрократических процедур. В эту категорию попадают два типа 

организационной культуры – механистическую бюрократию и конкурентную куль-

туру. В предприятиях с механистической бюрократией бизнес-архитектура характери-

зуется высокой централизацией на уровне стратегического управления. На уровне биз-

нес-процессов характерно детальное описание отдельных этапов для фиксации этапов 

деятельности, анализа и принятия управленческих решений. Конкурентное преимуще-

ство в этом случае достигается за счет снижения цены в сфере снабжения, производства 

и распределения - в области основных и вспомогательных бизнес-процессов. 

Бизнес-архитектура при конкурентной культуре отличается менее формализо-

ванным уровнем отношений, вместо жесткого регламента здесь присутствуют лишь 

определенные правила поведения. Стратегический уровень управления характеризу-

ется более равномерным распределением полномочий по вертикали власти, в явном 

виде присутствует делегирование полномочий. В этом типе культуры принципиаль-

ным является квалификация и профессионализм персонала. Конкурентная культура яв-

ляется типичной гетерогенной системой, где каждый играет строго определенную 

роль, и потеря отдельного звена может существенно отразиться на результатах деятель-

ности всей системы. В таких предприятиях ценностью является создание новых про-

дуктов и вывод их на рынок, а потенциал роста сосредоточен в области управления 

адаптации и развития.  



35 
 

Рассмотрим с точки зрения детерминированности административные процессы 

в государственном управлении, при классификации рассматривают следующие 4 кате-

гории (Экспертная группа «Автоматизация и внедрение электронных 

административных регламентов», 2008): 

 Рутинные и хорошо структурированные стандартные процессы. Этот 

тип государственных процессов и регламентов очень похож на процессы де-

ятельности коммерческих организаций с механистической бюрократией: они 

характеризуются высокой степенью повторяемости и формализованности 

(например, выдача паспорта). Некоторые из них могут быть полностью авто-

матизированы, а участие человека сведено к минимуму; 

 Индивидуализированные процессы. Такие процессы соответствуют ситуа-

циям, для которых характерна определенная исключительность, то есть пред-

ставляют собой некоторое исключение из правил (например, заключение 

брака ранее официально разрешенного возраста). Эта категория процессов 

требуют гораздо большей индивидуализации взаимодействия с пользовате-

лями (гражданами) и большего внимания со стороны ответственных государ-

ственных служащих; 

 Переговорные процессы. Эти процессы характеризуются высокой степенью 

информационного обмена между вовлеченными сторонами (гражданами, 

государственными служащими, ведомствами), позиции которых на вопрос, 

проблему могут различаться. Для этих процессов характерен сложный, глу-

бокий анализ обстоятельств и необходимость интерпретации результатов.  

 Слабо структурированные процессы. Примерами таких процессов явля-

ется процесс выработки законов и другие демократические процедуры.  

Данные четыре базовых типа государственных процессов тесно коррелируют с 

набором функций государственных органов. Рутинные и хорошо структурированные 

процессы по своей сути идентичны процессам механистической бюрократии. Для ин-

дивидуализированных процессов наиболее приемлем вариант аналогии проекта, и, со-

ответственно, для управления используются методы управления проектом, а для тех-

нологической поддержки – программные продукты по управлению проектами. Для 

слабо структурированных процессов в большей степени важны такие технологии, как 
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технологии коллективной работы, технологии управления знаниями, технологии по-

иска информации и т. д., что аналогично конкурентной культуре корпораций.  

1.2.2. Описание деятельности для решения экономических задач 

На деятельность современной организации существенное влияние оказывают 

информационные технологии, которые предоставляют дополнительные возможности 

в методах организации деятельности и управления. Благодаря использованию инфор-

мационных технологий возрастает оперативность получения информации, повышается 

ее качество. Информационное сопровождение процессов деятельности позволяет снаб-

жать отдельные этапы процессов характеристиками, которые в последующем позволят 

по-разному интерпретировать деятельность, анализировать ее с различных точек зре-

ния. Таким образом создается информационная база для реализации всевозможных ме-

тодов анализа процессов и управленческих идей, реализации стратегии.  

Большинство моделей микроэкономики, макроэкономики, а также отдельные 

модели международной экономики, которые ранее рассматривались на абстрактном 

уровне, в современных условиях могут быть реализованы в форме практически реали-

зуемых численных моделей. Появляется возможность реализовать продвинутые ме-

тоды корпоративного учета, более точные методы статистического учета. В условиях 

индустриальной поставки данных3 такая информация как цена продукта, прибыль, 

спрос могут включаться в экономические модели различных экономических школ: 

маржиналистской, оперирующей предельными понятиями, монетаристской теории, ре-

гулирующей количество денег в обращении и спрос, модели институциональной эко-

номики, оперирующие понятиями трансакционных издержек. 

Помимо экономических моделей всесторонне представление процессов деятель-

ности позволяет реализовывать различные методы государственного регулирования 

экономики, выполняемых для коррекций и установления основных правил экономиче-

ской деятельности, в том числе в области фискальной и монетарной политики, регули-

рования внешней торговли, контроля распределения доходов. 

На корпоративном уровне применение методов структурированного отражения 

деятельности дает возможность повысить прозрачность различных процессов, реали-

зовать идеологию прослеживаемости движения различных объектов, разделять 

 
3 Например, в данные о покупках соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ 

с 1 июля 2017 года передаются в адрес налоговых органов в режиме реального времени. 
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трансакционные и операционные издержки. Это в свою очередь ведет к повышению 

мониторинга внутренних процессов со стороны управленческого персонала, а также 

повышению качества корпоративного управления, разделению функций владения и 

управления, доступность информации о деятельности не только доминирующим соб-

ственникам, но и миноритарным акционерам, а также регулирующим органам. Про-

зрачность деятельности корпоративного сектора, информационная открытость пред-

приятии может привнести дополнительные риски, сделать ее уязвимой перед конку-

рентами, в том числе с агрессивными намерениями. Поэтому повышение информаци-

онной прозрачности должно совмещаться с изменениями государственной политикой 

в области регулирования и обеспечения предпринимательских прав. 

С учетом этого, в организации формируется некий баланс, «оптимальный уро-

вень прозрачности» деятельности. Абсолютная прозрачность деятельности, детализи-

рованное описание – это достаточно затратное мероприятие. Поэтому соблюдается 

определенное равновесие между необходимым уровнем прозрачности и возможностью 

его реализации. Возможность реализации определяется уровнем информационной зре-

лости организации, запросами со стороны руководства организации, использовании в 

управлении современных методов. В работе в качестве базы для баланса интересов 

представлено описание деятельности на основе архитектуры продукта, где элементар-

ным уровнем деятельности рассматривается создание компонент продукта. 

1.2.3. Структура участников взаимодействий и категоризация взаимодействий 

Экономическая деятельность как совокупность взаимодействий в современной 

экономике представляет собой миллионы повседневных онлайн-трансакций между 

людьми, предприятиями, устройствами, данными и процессами. Активное информаци-

онное взаимодействие предполагает проработанные информационные модели, кото-

рые позволяют осуществлять качественный обмен данными. Информационное взаимо-

действие в рамках экономики в условиях цифровой трансформации определяется 

тремя составляющими (рис.3): 

 Агентами взаимодействия  

 Взаимодействия  

 Сведения, циркулирующие при взаимодействии 
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Рисунок 3 Основные элементы информационного взаимодействия в экономике 

Каждая из составляющих предполагает категоризацию в соответствии с функци-

ями, полномочиями, ответственностью и прочими характеристиками, обеспечиваю-

щими полноценное отражение действий и ролей. Выстроенные по такому принципу 

описание экономической деятельности будет служить качественной основой для со-

здания информационной базы.  

Для более детального представления экономической деятельности в работе ис-

пользуются стандартный набор рекомендаций по отражению экономической деятель-

ности, используемый в Системе национальных счетов (СНС) (Росстат, 1996-2006). 

Основой учета в СНС являются счета, на которых отражается стоимостные по-

казатели. В работе в первую очередь интересует натуральное, а не стоимостное выра-

жение показателей. С учетом этого наиболее важными являются методики отражения 

показателей по товарам и услугам. Товары и услуги в СНС отражаются с одной сто-

роны в части "ресурсы" - показываются выпуск продукции и импорт товаров и услуг, а 

с другой стороны - "использование", как потребление (промежуточное и конечное) 

продукции, накопление основного и оборотного капитала и экспорт. В работе не ста-

вится задача составления баланса продукции, и суммарные итоги по отраслям могут 

различаться между собой.  

Производство определяются в СНС как деятельность участников национальной 

экономики по производству товаров и услуг. Производственная деятельность охваты-

вает предприятия, производящие товары и рыночные и нерыночные услуги. 
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Участниками экономической деятельности являются хозяйствующие субъекты, 

которые могут от своего имени владеть активами, принимать обязательства, осуществ-

лять экономическую деятельность и выполнять операции, могут быть юридические 

лица и физические лица в виде домашних хозяйств. 

В СНС применяется группировка экономических единиц по секторам. Сектор 

представляет собой совокупность хозяйствующих субъектов, однородных с точки зре-

ния выполняемых функций и источников финансирования. Выделяются следующие 

сектора экономики:  

• нефинансовые предприятия,  

• финансовые учреждения,  

• государственные учреждения,  

• некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства,  

• домашние хозяйства. 

Для отражения взаимосвязей с другими странами образуется условный сектор 

"остальной мир", объединяющий всех участников нерезидентов. 

Счета производства и образования доходов составляются не только в целом по 

экономике и секторам, но также и по отраслям. 

Отрасль определяется как совокупность участников или подразделений пред-

приятий, занимающихся одним видом производственной деятельности. Отрасли могут 

включать заведения, являющиеся производителями как рыночных, так и нерыночных 

услуг. В связи с этим в общем выпуске продукции выделяется выпуск: товаров; рыноч-

ных услуг; нерыночных услуг. 

К отраслям, производящим товары, относятся: промышленность, сельское хо-

зяйство и лесное хозяйство, строительство, прочие виды деятельности по производству 

товаров. Остальные отрасли отнесены к отраслям, оказывающим услуги. Рыночные 

услуги включают все услуги, реализуемые на рынке по экономически значимым ценам. 

Услуги, финансируемые полностью или в значительной степени за счет государствен-

ного бюджета, внебюджетных фондов, средств предприятий и некоммерческих орга-

низаций, относятся к нерыночным услугам. 

Промежуточное потребление равно стоимости товаров и услуг, которые транс-

формируются или полностью потребляются в отчетном периоде в процессе производ-

ства. 
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Конечное потребление складывается из расходов на конечное потребление до-

машних хозяйств, расходов на конечное потребление государственных учреждений, 

удовлетворяющих индивидуальные и коллективные потребности домашних хозяйств 

и общества в целом, а также расходов на конечное потребление некоммерческих орга-

низаций, обслуживающих домашние хозяйства. Такая группировка показывает, кто 

финансирует расходы на конечное потребление. 

Более детальное описание будет представлено в разделе классификации участ-

ников деятельности, товаров и услуг информационного слоя.  

1.3. Информационный слой инфраструктуры взаимодействия 

Современная экономика испытывает серьезное влияние интернет-технологий, 

которое постоянно увеличивается из-за экспоненциального роста технологических воз-

можностей и инноваций. Представленные в оцифрованном виде информационные ак-

тивы позволяют ускорить обмен документами, а анализ и интеграция оцифрованных 

данных дает возможность отслеживать процессы деятельности, предоставлять каче-

ственные услуги и совершенствовать стратегическое планирование. 

1.3.1 Роль информационного слоя  

Основным элементом организации взаимодействия участников экономической 

деятельности, взаимодействующих посредством информационных систем, является 

слой информации и данных. 

Если рассматривать этот слой с точки зрения конечного пользователя, то он яв-

ляется не очевидным элементом современной экономики. При использовании про-

граммных приложений для автоматизации деятельности наиболее популярные при об-

суждении темы — это моделирование процессов деятельности, их реинжиниринг. В 

результате создания приложений конечный пользователь видит интерфейс, и для него 

важны такие его элементы, как удобство навигации, графический дизайн, элементы ви-

зуализации, функциональность приложения. Между двумя этими слоями находится 

скрытый от глаз пользователей слой данных. Даже по истечении длительного срока 

эксплуатации систем как у пользователей, так и у специалистов в области технологий 

не всегда формируется отчетливая картина этого слоя. 

Основой работы с данными является информационная модель, которая опреде-

ляет основные принципы организации обмена данными между системами. Информа-

ционная модель должна обеспечивать семантику поставляемых данных о разных 
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объектах с необходимым набором атрибутов, состав которых предопределяются кон-

текстом процесса.  

Работу информационного слоя в этом случае целесообразно организовывать на 

принципах индустриальной поставки данных. Индустриализация работы с данными 

предполагает такие методы как стандартизация принципов составления моделей дан-

ных, закрепление ответственности, повышение компетенций в области работы с дан-

ными. 

В государственном секторе необходимо принципов разработка информацион-

ного слоя, которые бы обеспечили корректную работу с данными как минимум в сред-

несрочной перспективе. Информационный слой должен обеспечить семантику по-

ставки данных на все этапы процессов деятельности, а также гарантировать защищен-

ность частной жизни и обеспечение безопасности данных. Потребности в работе с дан-

ными предъявляет набор требований, которые нужно удовлетворить в рамках единой 

концепции доступа, так, например, определенная часть данных может быть представ-

лена в формате "открытых данных". Стратегия в области информации предполагает с 

одной стороны использование оцифрованных активов, а с другой применение поли-

тики открытости данных со стороны ведомств, чтобы обеспечить бизнес необходи-

мыми сведениями о состоянии дел в отдельных сферах деятельности.  

Основой для составления информационной модели является модель деятельно-

сти, которая отражает участников процесса, их действия. Агенты информационного 

взаимодействия могут выступать в роли поставщиков данных либо потребителей дан-

ных. Основными потребителями данных выступают граждане, представители бизнеса, 

представители общественных организаций, органы государственной власти и местного 

самоуправления. В качестве базовой информации в виде классификаторов рассматри-

ваются государственные реестры и регистры (Бачило, 2015).  

С ростом информационной зрелости возрастают возможности по предоставле-

нию услуг: от информационных и коммуникационных взаимодействий можно перехо-

дить к трансакционным и интерактивным (UN, 2010), которые предполагают много-

кратность контактов в рамках одной услуги, а также ориентированы на получение ин-

формации от пользователей, в том числе в форме обратной связи. Клиенто-ориентиро-

ванный подход предполагает использование инструментов проактивных сервисов, по-

ставляемых по жизненным ситуациям и сегментированию пользователей с тем, чтобы 
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обеспечить поставку индивидуального набора услуг. Правительство создают информа-

ционную среду, которая расширяет возможности бизнеса и граждан и позволяет при-

нимать активное участие в процессах принятия управленческих решений. 

Для сопоставимости информации, поступающей от разных участников инфор-

мационного оборота, используются общероссийские классификаторы, распределяю-

щие отдельные категории информации по классам, группами и т.д. в различных отрас-

лях и секторах экономики. Использование классификаторов позволяет обеспечивать 

взаимосвязь между различными российскими и международными классификаторами. 

В приложении 1 приводится список классификаторов, используемых в словарях си-

стемы учета трансакций. 

1.3.2. Большие данные  

При активном информационном обороте многие агенты цифровой экономики 

становятся производителями данных. Этому способствует рост приложений и 

устройств, снабженных многочисленными датчиками, генерирующих потоки данных. 

Это приводит к отдельному направлению в работе с данными, называемому Большие 

данные. Под большими данными понимается4 совокупность неперсонифицированных 

данных, классифицированную по групповым признакам, в том числе информационные 

и статистические сообщения, сведения о местоположении движимых и недвижимых 

объектов, количественные и качественные характеристики видов деятельности, пове-

денческие аспекты движимых и недвижимых объектов. Эти данные могут быть полу-

ченных от различных владельцев, либо из различных структурированных или неструк-

турированных источников, посредством сбора с использованием технологий, методов 

обработки данных, технических средств. Форма представления таких данных не пред-

полагает их отнесение к конкретному физическому лицу.  

Работа с большими данными включает такие этапы как систематизация, объеди-

нение данных, поступающих из разных источников, ее повторное использование, си-

стематическое обновление. При этом большие объемы данных, создаваемые парадиг-

мой «больших данных», несколько изменяют подход к их обработке, поскольку подго-

товка может быть очень сложной и трудоемкой. По этой причине современные техно-

логии больших данных часто придерживаются подхода, при котором данные 

 
4 Проект ФЗ «О внесении изменении в Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»  
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изначально хранятся в необработанном виде и обрабатываются только при возникно-

вении особой необходимости. 

1.4. Слой программ и приложений  

Вторым опорным пунктом развития информатизации является ландшафт инфор-

мационных систем. Слой программ и приложений позиционируется как архитектурное 

представление, определяющее совокупности прикладных компонентов. Архитектура 

приложений акцентируют внимание на функциях преобразования и представления 

данных, а не на внутреннюю структуру данных, используемую в приложениях. 

1.4.1. Задачи слоя приложений  

Слой приложений описывает функции и последовательность действий исполь-

зуемых приложений, и фокусируется на том, как они взаимодействуют между собой и 

с пользователями. Архитектура приложений определяет порядок совместной работы 

нескольких приложений. 

С учетом этого можно выделить две главных архитектурных проекции, каждая 

из которых позиционирована в слое приложений: 

сервисная архитектура, включающая полную систему сервисов и интерфейсов; 

архитектура интеграции и взаимодействия; 

Вторая проекция включает определение взаимодействия между пакетами прило-

жений, базами данных и систем промежуточного программного обеспечения с точки 

зрения функционального охвата. Такое представление помогает выявить любые про-

блемы интеграции или пробелы в функциональном покрытии. На его основе может 

быть составлен план миграции для систем, которые находятся в конце жизненного 

цикла программного обеспечения или с высоким технологическим риском. 

Архитектурные проекции не только помогают понимать и управлять динамикой 

функций, которые реализует композитная архитектура, но также способствуют форми-

рованию стратегии развития и мониторингу за технологическими рисками. 

Совокупность приложений в случае государственного сектора выступают не 

только как сосредоточение технических средств и инструментов информатизации, но 

и как место накопления знаний, умений и навыков, или компетенций. Задача формиро-

вания таких узлов предопределяется необходимостью выстраивания модели управле-

ния разнородными проектами в области информатизации. Обязательным элементом 

инфраструктуры должны быть центры компетенций, а в перспективе — фабрики, 
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которые не только выполняют существующие запросы клиентов, оптимизируют внут-

ренние процессы, но и формулируют новые предложение на рынке информационных 

услуг. Эти задачи в работе отводятся отраслевым аудиторам. 

Задача слоя приложений определяется как создание для всех систем единых эле-

ментов данных и технологий и обеспечение доступа бизнеса, администрации и экспер-

тов к информационным сервисам с помощью универсального интерфейса независимо 

от количества источников информации.  

Сервисная подход предоставляет расширенную модель технологических серви-

сов, на базе которых строятся корректные технологические и методологические про-

ектные решения. 

1.4.2. Жизненный цикл информационных систем 

С ростом сложности приложений, увеличением количества участников разра-

ботки, необходимости постоянного совершенствования функций приложений совер-

шенствуются модели разработки приложений, основанные на моделях жизненного 

цикла. На смену каскадной модели, основу которой является последовательный про-

цесс разработки программного обеспечения, включающая определение требований, 

разработка программного обеспечения, внедрение, тестирование, развертывание и об-

служивание, приходят модели, которые позволяют реализовать подход непрерывной 

итерации разработки и тестирования. Такие подходы предполагают тесное сотрудни-

чество между разработчиками и специалистами по эксплуатации. Поэтому на смену 

каскадной модели пришла модель agile, которую затем заменил DevOps, как практика, 

которая позволяет одной команде управлять всем жизненным циклом разработки при-

ложения, то есть разработкой, тестированием, развертыванием и операциями.  

1.4.3. Цифровой двойник 

Многие сущности современной экономики могут собирать, генерировать или об-

рабатывать данные и информацию в контексте выполнения операционных и эксплуа-

тационных процессов. По мере распространения оцифровки многих сфер экономиче-

ской деятельности и более широкого использования киберфизических систем и ки-

берфизических производственных систем в экономике все чаще используется понятие 

Цифровой двойник.  

Под цифровым двойником (Digital Twin) понимается цифровая копия физиче-

ского объекта или процесса, помогающая оптимизировать эффективность бизнеса. 
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Концепция «цифрового двойника» призвана помочь предприятиям быстрее обнаружи-

вать различные проблемы, точнее предсказывать их результаты и производить более 

качественные продукты. 

Цифровые двойники создаются на основе технологий интернета вещей (Internet 

of Things, IoT), стандартных информационных моделей, таких как BIM и других по-

добных ему семантических или онтологических моделей физического мира. 

Для реализации идеологии цифровых двойников необходимо создание открытой 

IoT-экосистемы в том числе для интеграции семантических данных/сервисов и органи-

зации поиска необходимых информационных активов (Тельнов, 2020). Это необхо-

димо для интеграции и обнаружения данных, взаимодействия между различными плат-

формами и устаревшими и новых системами. 

1.5. Технологический слой  

Основой функционирования информационных систем является совокупность 

технологических компонент. Системному взгляду на эту предметную область посвя-

щен технологический слой архитектуры. С функциональной точки зрения технологи-

ческий слой представляет инфраструктуру, на которой размещаются компоненты, 

предоставляющие сервисы. Совокупность моделей этого слоя призвана описать и стан-

дартизировать комплекс устройств и компонент. Разработка модели необходима для 

формирования совокупности стандартов, которые позволяют организовать межсистем-

ное взаимодействие и совместимость приложений. Использование моделей позволяет 

участникам информационного взаимодействия экономить средства за счет широкого 

применения приложений и повторного использования зарекомендовавших себя реше-

ний и технологий для поддержки определенных функций. 

Среди основных групп компонентов технологического слоя можно выделить 

проводные и беспроводные сети передачи данных, центры обработки данных и про-

вайдеры облачных и хостинговых услуг. Эти комплексы технологической инфраструк-

туры в совокупности с элементами «Интернета вещей» (IoT), подключенных к Интер-

нету устройств, позволяют генерировать, передавать и обрабатывать массивы данных.  

Для взаимодействия всего комплекса компонент создается набор моделей архи-

тектурного уровня в форме набора стандартов или руководящих принципов. Органи-

зации используют технологическую архитектуру для управления проектированием и 

установкой ИТ-инфраструктуры. 
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При этом воздействие новых технологий цифровизации на отдельные сферы эко-

номической деятельности различное (DIT Holland, 2020). В сельском хозяйстве, лесном 

хозяйстве, рыболовстве и добыче полезных ископаемых возрастает значение датчиков 

и Интернета вещей. В промышленности, коммунальном хозяйстве и строительстве ис-

пользуют цифровые технологии, такие как Индустрия 4.0, IoT, Умные сети электро-

снабжения (Smart Grid), информационное моделирование зданий (Building Information 

Modeling, BIM). Торговля, транспорт, информация и связь, финансы, аренда, коммер-

ческие услуги в первую очередь ориентированы на развитие электронной коммерции, 

социальных сетей и ФинТех. Государственное управление, образование, здравоохра-

нение используют платформы и превращает традиционные услуги в онлайн-услуги, та-

кие как электронное правительство, электронное обучение и электронное здравоохра-

нение. 

1.5.1. Облачные технологии 

Облачные технологии - модель обеспечения сетевого доступа к некоторому 

набору вычислительных ресурсов таким как сети передачи данных, сервера, устройства 

хранения данных, приложения. Этот термин обычно используется для описания цен-

тров обработки данных, доступных многим пользователям через Интернет.  

Сервисы технологической инфраструктуры при использовании облачных техно-

логий можно рассматривать как особый вид аутсорсинга. При такой организации об-

лачная инфраструктура превращается в сервисный центр концентрации информацион-

ных ресурсов, распространяемых среди пользователей в форме веб-сервисов. Со стра-

тегической точки зрения создание облачной инфраструктуры позволяет структурам ор-

ганизации сосредоточиться на своих основных процессах и в меньшей степени зани-

маться контролем и управлением ИТ-функции, имея доступ к качественным ИТ-услу-

гам инфраструктуры. Концентрация информационных ресурсов в одном центре позво-

лит постоянно повышать квалификацию персонала, использовать новые технологии и 

инновации, стандартизировать процессы и функций ведомств, распространять успеш-

ный опыт.  

С точки зрения развития государственных сервисов облачная инфраструктура 

позволяет повысить уровень доверия, поскольку идентификация и достоверность будет 

поддерживаться едиными сервисами идентификации и удостоверяющими центрами. 

Среди технических преимуществ следует отметить возможность аккумулировать 
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технический опыт и централизованно управлять проектами. Инфраструктурный под-

ход позволит снизить долю унаследованных систем, повысить уровень стандартизации 

платформ и приложений, повысить уровень информационной безопасности.  

Облачные вычисления ориентированы на совместное использование ресурсов 

для применения единых правил работы с ИТ инфраструктурой. Среди экономических 

преимуществ следует отметить снижение затрат на контроль и техническое обслужи-

вание, повышение качества мониторинга и управленческих отчетов, экономия за счет 

эффекта масштаба. 

1.5.2. Интернет вещей  

Развитие микроэлектроники позволяет создавать миниатюрные устройства, ко-

торые способны выполнять различные, необходимые по контексту процесса деятель-

ности функции. Соединенные с сетью организации, такие устройства способны постав-

лять необходимые сведения другим участникам процесса деятельности. Эта идеология 

получила название Интернета вещей (Internet of Things, IoT). При использовании зна-

чительного количества таких устройств происходит существенный реинжиниринг де-

ятельности, изменяются экономические и общественные процессы, часть действий и 

операций передаются на исполнение таким устройствам и выполняются без участия 

человека. 

В экономике Интернета вещей существенную роль начинают играть устройства 

микроэлектроники. В сочетании с другими инфраструктурными сервисами, такими как 

космические технологии, отдельные сектора экономики претерпят значительные изме-

нения. По данным проекта «Экосистема интернета вещей» (EU, 2020) предоставление 

услуг IoT из космоса, позволит удвоить долю европейского рынка космических IoT до 

10% к 2020 году, что расширит рынок до 700 млрд евро. Использование IoT позволяет 

получить экономические и социальные выгоды от автономной работы очень больших 

сетей небольших устройств для решения таких ключевых задач, как: мониторинг окру-

жающей среды, продовольственная безопасность, смягчение последствий изменения 

климата, безопасность границ. 

Информационное пространство, включая будущие приложения с использова-

нием IoT и услуг, потребует гораздо большего взаимодействия объектов, ресурсо-эф-

фективной реализации в устройствах, а также поддержки интеллектуальных и надеж-

ных механизмов для предоставления услуг. Для этого необходимы в том числе 
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информационные стандарты, которые позволят поддерживать совместимость объектов 

и обеспечат бесшовную связанность. Это требует, с одной стороны, надежного взаимо-

действия объектов, а с другой – их однозначную идентификацию в контексте функци-

ональности, то есть необходимо обеспечить семантическую совместимость. Несмотря 

на наличие общих онтологий и различных усилий по стандартизации (например, 

SAREF, W3C или ETSI), в реальной среде взаимодействия, для решения конкретного 

развертывания должны быть определены новые онтологии. Необходимы инициативы, 

которые были направлены на семантический перевод или выравнивание, с тем чтобы 

обеспечить поддержку для сопоставления онтологий между платформами IoT. Работа 

должна быть сосредоточена на общих словарях, моделях данных и методах семантиче-

ского отображения, которые могут стать ключевыми технологиями для семантической 

совместимости посредством абстрактной базовой модели для доменов IoT. 

(Куприяновский, et al., 2019) 

1.6. Платформа как тип дизайна отдельных слоев архитектуры организации 

В ходе цифровой трансформации экономики все чаще используется термин «плат-

форма». В современной практике он используется в различных смыслах (Козырев, 

2018) (Бауэр, 2020). В литературе по разработке продуктов, технологической стратегии 

и экономике промышленности многие, казалось бы, несопоставимые вещи были 

названы платформами, в том числе компьютеры и автомобильные корпуса, игровые 

приставки, программное обеспечение, веб-сайты, системы обработки бэк-офиса, тор-

говые центры и кредитные карты. В работе будем разделять значение термина «плат-

форма» для трех сфер, имеющих непосредственное отношение к цифровой трансфор-

мации: платформа как архитектура организации деятельности, платформа как ар-

хитектура продукта и третье - платформа как архитектура технологического реше-

ния, поддерживающего и реализующего деятельность в рамках некоторой предметной 

области (цифровая платформа). 

Разработчики продуктов давно использовали возможности для создания конечного 

продукта путем создания и рекомбинации модульных компонент. Платформа как ар-

хитектурное решение, представляет собой модульную конструкцию сложных систем, 

в которых определенная часть компонент остаются постоянными, а другие могут ме-

няться. В результате изменений могут получаться совершенно разные продукты. 

Наиболее простым примером платформы может служить детская мозаика, состоящая 
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из магнитной платформы или платформы с ячейками и разноцветных фишек. В отли-

чие от модульного пазла, который предполагает сбор одной картины, мозаика дает воз-

можность с использованием двух категорий компонент собрать разные фигуры: носо-

рога, воина или башню. Более показательны в этом плане конструкторы класса Лего, 

которые не содержат платформы как выделенной компоненты в случае детской моза-

ики, а используют свой стандарт на соединение деталей, определяемый диаметром со-

единяемых деталей и расстоянием между ними. Такой подход повышает возможность 

комбинации. 

Таким образом, платформу можно определить как тип дизайна с постоянной и 

переменной частью. Из постоянных компонент наиболее стабильными элементами в 

архитектуре платформы являются модульные интерфейсы, которые используются для 

соединения компонент платформы, а также служат посредниками между платформой 

и ее дополнениями. Эти интерфейсы часто более стабильны, чем внутреннее ядро плат-

формы, поэтому контроль над интерфейсами сводится к контролю над платформой и 

ее развитием.  

Это определение соотносится с токованием термина Тушманом (Tushman, et al., 

1998): «Мы утверждаем, что фундаментальная архитектура всех платформ по существу 

одинакова: а именно, система разделена на набор «основных» компонентов с неболь-

шим разнообразием и дополнительный набор «периферийных» компонентов с боль-

шим разнообразием. Компоненты небольшого разнообразия составляют платформу. 

Они являются долгоживущими элементами системы и, таким образом, неявно или явно 

устанавливают интерфейсы системы, правила, регулирующие взаимодействия между 

различными частями.» 

Более емкое определение платформы приведено в материалах Международного 

Экономического Форума: «Платформа - это система, которая может быть запрограм-

мирована и, следовательно, настроена [посторонними] ... и, таким образом, адаптиро-

вана к бесчисленным потребностям и нишам, которые первоначальные [разработчики] 

платформы не могли себе представить» (Van Alstyne, 2019). 

Архитектура платформы становится полезной, когда базовая система доста-

точно сложная, ее нужно адаптировать к меняющимся требованиям и технологиям. 

Сложные системы по определению состоят из множества частей, которые должны ра-

ботать вместе для достижения функционального целого, но тесная интеграция может 
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привести к жесткости системы и ограничивать адаптацию. Архитектура платформ, 

напротив, делает систему развивающейся.  

1.6.1. Категории платформ 

1.6.1.1. Платформа как модель организации деятельности  

Термин платформа в случае обозначения модели деятельности понимается как 

единица, обеспечивающая основные функции для поддержки деятельности всех свя-

занных с ней субъектов. Кроме того, она часто используется для обозначения основы 

для подключения отдельного вида деятельности. Таким образом, платформа может 

быть определена как модуль для обеспечения функций, которые необходимы всем мо-

дулям вместе. Следовательно, он воспринимается как значительный модуль, специали-

зирующийся на обмене информацией (не путать с обменом данными, за который отве-

чает цифровая платформа). 

В качестве примера использования архитектуры совместной деятельности разнород-

ных участников можно привести торговый комплекс. Торговый комплекс представляет 

собой формат взаимодействия различных фирм, работающих в рамках одной деловой 

среды. Большинство предприятий занимающихся розничной реализацией различных 

категорий товаров и услуг, находящиеся в одном торговом центре, в случае грамотного 

планирования, дополняют друг друга и все вместе образуют целостную систему, наце-

ленную на предложение полного спектра товаров, желательно всех ценовых категорий. 

Таким образом, торговый центр можно представить как экономическое сообщество в 

формате платформы для организации деятельности взаимодополняющих организаций 

и частных лиц как клиентов.  

В качестве дополнительной аргументации принадлежности торговых центров к орга-

низации типа платформа можно привести развлекательную составляющую, которая не 

является прибыльной напрямую, но даёт косвенный результат в форме повышения по-

сещаемости торгового центра, что способствует повышению доходности операторов 

торгово-развлекательного центра за счет увеличения выручки, а владельцам центра 

позволяет повышать арендные ставки для розничной реализации, компенсирую за-

траты на развлекательную часть. 

Понятие платформы в этом случае выступает как модель, представляющая системную 

перспективу, которая строится на взаимозависимости и взаимодополняемости 
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разнородных участников для организации сонаправленного движения к агрегирован-

ным целям, которые не всегда являются линейной суммой от локальных целей.  

Вторым примером использования принципа организации экосистемы как платформы 

можно привести многофункциональные центры по предоставлению государственных 

и муниципальных услуг, которые работают по принципу «одного окна». Взаимозави-

симость и взаимодополняемость здесь представлена во взаимодействиях многофунк-

ционального центра с органами власти, предоставляющими государственные или му-

ниципальные услуги. Наличие единого центра взаимодействия с органами власти поз-

воляет оптимизировать движение информации. 

На базе многофункциональных центров происходит консолидация услуг, которые не 

включены в список обязательных государственных услуг, например содействие заня-

тости населения. Модернизация системы занятости жителей Москвы предполагает 

объединение территориальных служб занятости с центрами госуслуг. Рынок трудо-

устройства — это весьма специфичный рынок, о котором более подробно будет пред-

ставлено в разделе Дизайн рынка. 

В идеологии «организация как платформа» подразделения интерпретируются 

как модули, которым обеспечена автономия и независимость. Организация и ее окру-

жение – это живая среда, в которой происходят значительные изменения. Процессы 

деятельности, их спецификации, должны адаптироваться к этим изменениям. Во время 

трансакции возникают значительные затраты, связанные с обработкой ошибок в обще-

нии и операциях, адаптацией к изменяющимся условиям и подготовкой к возможным 

ошибкам и неизбежным изменениям обстоятельств. В каждом случае необходимо со-

бирать информацию, контролировать деятельность партнеров, а также формировать 

планы и выполнять их. Это значимые виды деятельности в рамках обычной деятельно-

сти предприятий, и трансакционные издержки, связанные с такими действиями, могут 

быть включены в затраты как самостоятельные. 

Существенным элементом организации как платформы является архитектура этой ор-

ганизации - архитектура, которая включает стратегические и маркетинговые планы для 

уточнения концепций и целей, а также процессы деятельности и организационные про-

цессы для обеспечения их выполнения. 
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Центральная организация, выступающая в качестве архитектора, — это своего рода 

связующее звено фиксированных интерфейсов. Стандарты на информационное взаи-

модействие между подразделениями позволяет организовать бесшовное взаимодей-

ствие между ними. Многие трансакции определяются как правила, нормы, протоколы 

и положения в организации, принять и контролировать исполнение которых гораздо 

проще, чем в случае рыночных или межведомственных отношений. Такие организации 

повышают свою конкурентоспособность и эффективность путем формирования мно-

гочисленных фиксированных интерфейсов. Это открыло возможности для выполнения 

большего количества трансакций, которые исполняются в рамках организации, гибко 

использующей фиксированные интерфейсы, в противоположность открытому рынку, 

участники которого в силу конкуренции не всегда заинтересованы в создании фикси-

рованных стандартов.  

Для стандартизации в условиях рыночных отношений нужна определенная стратегия 

в форме общих руководящих принципов, обеспечивающих последовательное принятие 

каждым субъектом рынка единых спецификаций. 

Вместе с тем, экстернализация неявных знаний подрывает конкурентоспособность ин-

дивидов, которые раньше могли полагаться на это преимущество, получаемое от ис-

пользования неявных и, следовательно, специфических знаний. Таким образом, глав-

ным препятствием для экстернализации неявного знания, которое влечет стандартиза-

ция, является отсутствие намерения сделать это, а не особенные характеристики знания 

как такового. Такие факты можно наблюдать и в случае организации межведомствен-

ного взаимодействия, когда отдельные ведомства пробуют лоббировать свои решения, 

не учитывая цели более высокого уровня.  

Таким образом, когда при анализе хозяйственной деятельности речь заходит о трансак-

ции – элементарной единице экономической деятельности в рамках архитектуры про-

дукта – необходимо учитывать различие отдельных субъектов. В случае с торговым 

центром в качестве продукта можно рассматривать комплекс развлекательных и тор-

говых услуг. Более интересным представляется описание архитектуры государствен-

ных услуг, состоящих из отдельных информационных компонент, отдельные части ко-

торых могут быть использованы для нескольких услуг. 



53 
 

Организация деятельности разнородных участников в рамках некоторой предметной 

области тесно связана с архитектурой продукта, которая определяет роли и функции 

отдельных участников, о чем подробно будет представлено в разделе описания мезо-

уровня. 

1.6.1.2. Платформа как тип дизайна продукта 

Уилрайт и Кларк (Wheelwright, et al., 1992) ввели термин «платформенный продукт» 

для описания новых продуктов, которые «удовлетворяют потребности основной 

группы клиентов, но предназначены для легкой модификации в производные продукты 

с помощью добавления, замены или удаления отдельных характеристик». В следую-

щей своей работе они отметили, что «проект платформы создает продукты (и про-

цессы), которые включают архитектуру для системы…. Фактически, это архитектура 

системы, которая позволяет добавлять другие функции или удалять существующие 

функции при адаптации производных продуктов к особым рыночным нишам» 

(Wheelwright, et al., 1992b). В этом случае идет речь о взаимосвязи между платформами 

и архитектурой, что имеет решающее значение для понимания природы платформ и, 

следовательно, динамики платформенных инноваций и конкуренции. 

Архитектура продукта определена Ульрихом (Ulrich, 1995) как «схема, по которой 

функция продукта распределяется между физическими компонентами» (стр. 419). Это 

определение, также используемое Болдуином и Кларком (Baldwin, et al., 2000), прово-

дит различие между архитектурой системы и ее интерфейсами, которые определяют, 

как различные компоненты системы будут координировать исполнение своих функций 

при выполнении совместной работы. Продолжением этих работы были управленческие 

советы по планированию продуктов как платформы (Robertson, et al., 1998). 

Классическим примером модульного продукта является персональный компьютер, ха-

рактеристики которого зависят от состава комплектующих, таких как процессор, опе-

ративная память, объем жесткого диска, материнская плата, определяющая скорость 

записи и чтения с жестких дисков, предельные объемы оперативной памяти и т. д. Вы-

бирая параметры отдельных комплектующих пользователь формирует вариант компь-

ютера, способного выполнять определенный набор задач.  

Таким образом, платформенный продукт включает основную часть и внешние допол-

нения, которые могут иметь большое значение для системы если на рынке 
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представлено достаточное количество вариантов дополнительных модулей, обеспечен 

«потенциал выбора». Вариант комплектации — это право, но не обязанность совер-

шить конкретный выбор.  

В качестве одного из базовых принципов в работе используется платформенная идео-

логия продукта. Представление экономической деятельности как совокупности тран-

сакций по созданию отдельных компонент архитектуры продукта формирует инфор-

мационную базу для сбора и анализа экономических данных. 

1.6.1.3. Платформа как технологическое решение  

С повышением роли информационно-коммуникационных технологий в экономиче-

ской деятельности развивается новая идеология экономических рынков, на традицион-

ные модели деятельности все большее влияние оказывает идеология цифровых плат-

форм (Бауэр, 2020). Под цифровой платформой понимается инновация, меняющая 

структуру традиционных рынков и создающая новые рынки.  

Наиболее показательный пример воздействия цифровых платформ на рынке такси 

(Аналитический центр при Правительстве РФ, 2019). Посредством цифровой плат-

формы удается решить проблему сопоставления предложения и спроса. Спрос в этой 

предметной области определяется как совокупность параметров предполагаемой по-

ездки: место посадки, место назначения, категория автомобиля, способ оплаты и т. д. 

Предложение формируется за счет зарегистрированных в системе автомобилей с уче-

том их местоположения, статуса занятости и другими параметрами. 

Проникая в бизнес-модели операторов рынка, владельцы платформ могут наращивать 

свое влияние и контролировать многие внутренние процессы предметной области и 

получают за счет этого дополнительные рычаги контроля. Пользователи заинтересо-

ваны в получении дополнительной информации, представленной в удобном виде, и ви-

дят преимущества в использования цифровых платформ.  

С технологической точки зрения информационная поддержка платформенного бизнеса 

строиться на реализации прямого взаимодействия между поставщиком и клиентом. 

Если в традиционном бизнесе такси для заказа необходимо было связываться с диспет-

чером, который координировал действия водителей, то в платформенном варианте все 

взаимодействия реализуются без посредников. В общем случае линейную форму 



55 
 

организации взаимодействий можно представить в виде схемы рис.4, а платформенный 

вариант в виде схемы рис. 5.  

 

Рисунок 4 Схематичное представление линейного процесса 

Это, изначально кажущееся достаточно простым, преобразование влечет существен-

ные изменения как в слое организации деятельности, так в технологической реализа-

ции, что будет более подробно представлено в следующих разделах работы.  

 

Рисунок 5 Схематичное представление платформенного взаимодействия 

1.6.2. Характеристики платформ  

Платформы, независимо от их категории, обладают рядом общих характеристик. Среди 

основных характеристик платформы рассмотрим модульность, открытость, интер-

фейсы и масштабируемость. 

1.6.2.1. Модульность  

Основой модульности можно считать систему организации поточно-массового 

производства, основанную на использовании конвейера. В работе конвейера использо-

вались такие методы как стандартизация и типизация процессов производства, что поз-

воляет повышать производительность труда через его интенсификацию. 

Конвейерная система производства имеет следующие отличительные характери-

стики:  

• Разделение труда — процессы разбиты на небольшие простые операции.  
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• Стандартизация компонент - высокая стандартизация узлов, агрегатов и 

запчастей. 

• Оптимизация логистики - станки размещены в необходимом для произ-

водства порядке, и различные стадии процесса связывает лента конвейера.  

При использовании информационных технологий конвейерная система модифи-

цируется: изменения выражаются в применении алгоритмов, которые способны разби-

вать сложную работу на элементарные задачи, выполняемую сотнями сотрудников, а 

затем собирать результаты в единое целое. Наиболее существенные изменения проис-

ходят в области логистики: с одной стороны, результатами деятельности могут быть 

объекты интеллектуального труда – тексты, коды программ, стоимость доставки кото-

рых минимальна; с другой стороны - возможности по логистике физических объектов 

также серьезно усовершенствовались. 

Стандартизация компонент в современной терминологии является основой мо-

дульности продуктов. Приведем определение модульности, данное Болдуином и Клар-

ком (Baldwin, et al., 1996). 

«Модульность — это стратегия эффективной организации сложных продуктов и 

процессов. Модульная система состоит из блоков (или модулей), которые разрабаты-

ваются независимо, но при этом функционируют как единое целое. Дизайнеры дости-

гают модульности, разделяя информацию на видимые правила проектирования и скры-

тые параметры дизайна. Модульность выгодна только в том случае, если перегородка 

будет точной, однозначной и полной. Видимые правила проектирования (также назы-

ваемые видимой информацией) — это решения, которые влияют на последующие про-

ектные решения. В идеале видимые правила проектирования устанавливаются на ран-

них этапах процесса проектирования и доводятся до сведения всех участников.»  

Повышению использования модульной структуры может способствовать ис-

пользование единой терминологии, а модульность должна быть воплощена в создании 

интерфейсов, что будет способствовать снижению трансакционных издержек. Понять 

суть модульности не совсем простое, и очевидно, что такая ситуация препятствует пла-

нированию, реализации и эффективному использованию этого подхода на практике.  

Предприятии в отдельных секторах экономики при дизайне продукции ориенти-

руются на модульную структуру — это характерно для разработки продукции в элек-

тронной, автомобильной промышленности. Структура модульности в других отраслях 
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промышленности несколько сложнее, и как следствие этого - ее понимание и примене-

ние явно недостаточны. Модульность имеет различные значения, эксперты исследова-

ния модульности (Baldwin, et al., 2000) обычно ссылаются на следующие определения: 

(1) блоки, которые относительно плотно и когерентно соединены внутри и отно-

сительно свободно и слабо соединяются снаружи ("единицы" обычно относятся к ча-

стям и программам)  

(2) системы, в которых возможны разделение и замена  

(3) единицы с функциями разделения, замены, дополнения, исключения, инвер-

тирования, и портирование 

(4) блоки, которые разделяют интерфейсы. 

Однако термин «модульность» проще понять и объяснить, если определить мо-

дульность фиксацией интерфейсов - модульную структуру определяют интерфейсы. С 

учетом этого в шаблон словаря Профиль трансакции Системы учета трансакций вклю-

чен блок сущностей, описывающих интерфейсы.  

Модульность продукции имеет непосредственное отношение к возможностям 

использования информационных технологий для управления экономическим процес-

сами. Модульная структура является дополнительным стимулом, который основан на 

автономии и мотивации. Он обеспечивает экономию за счет эффекта масштаба для 

функциональных подразделений и сокращения операционных издержек, что приводит 

к повышению эффективности использования ресурсов. В случае, если интерфейсы не 

зафиксированы должным образом, продукт может стать проектом с плохими показате-

лями эффективности. 

Модульная структура получила широкое распространение в областях проекти-

рования и производства изделий, деталей и программировании. Модульное проектиро-

вание является перспективной методологией для архитектуры продуктов, адаптирован-

ных к требованиям современного рынка с большей гибкостью и низкой добавочной 

стоимостью. 

Модульность является характеристикой не только объекта производства или эта-

пов выполнения услуги, но одной из базовых принципов создания цифровой плат-

формы. С одной стороны, среда взаимодействия предполагает модульную структуру, 

но при этом не все модули равнозначны для обеспечения таких параметров системы 

как масштабируемость, открытость, управление развитием. Этот набор характеристик 



58 
 

определяются ядром стабильной системы. В статье 2008 года К. Я. Болдуин и К. Д. 

Вудард (Baldwin, et al., 2008) описывают хорошо спроектированную цифровую плат-

форму как состоящую из стабильного базового уровня, ограничивающего разнообра-

зие, и слоя, обеспечивающего разнообразие. 

Эффективность модульного подхода заключается в том, что система, четко раз-

деленная на подсистемы, работает как единое целое, подключаясь и взаимодействуя 

через четко определенные интерфейсы. Предполагается, что подсистемы могут разра-

батываться независимо при условии, что они придерживаются общих правил проекти-

рования и подключаются к остальной системе только через стандартные интерфейсы. 

При создании программных продуктов для взаимодействия компонент используется 

программные интерфейсы - интерфейсы прикладного программирования или API.  

Еще один вопрос, который возникает в случае модульной системы – это соотно-

шение качества модулей и качества системы. «Другими словами, можно ли из «пло-

хих» элементов собрать (организовать) «хорошую» систему? Обратное, безусловно, 

верно: из «хороших» элементов легко собрать «плохую» систему. То, что подбор и вос-

питание эффективных команд представляет собой искусство, признается всеми; задача 

же заключается в том, чтобы максимизировать в этом процессе роль науки, т. е. вос-

производимых регулярностей.» (Тамбовцев, 2010)  

1.6.2.2. Открытость  

Одним из самых сложных, а также одним из наиболее важных решений, является выбор 

правильного уровня открытости. Этот вопрос связан с актуальностью предоставляе-

мых пользователям сервисов, участием разных категорий разработчиков и регулирова-

нием. Характеристика «открытость» относится в первую очередь к платформе как ар-

хитектуре продукта, а также к цифровой платформе. 

Платформенный продукт состоит из ядра, его компонентов и интерфейсов между 

ними. Структура продукта определяет, насколько продукт может производиться одной 

фирмой и контролируемой ей цепочкой поставок. Для продукта труднее поддерживать 

формат закрытым, когда он имеют модульную структуру с интерфейсами, которые не 

могут быть защищенным от копирования или обратного проектирования. 

В этом смысле показательным является пример закрытости платформы Macintosh, опи-

санный в работе Скотта (Scott, 2003). Apple Computer огородила рынок своих продук-

тов от клонов или совместимых с системой Apple Macintosh программных продуктов. 
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Дело не в том, что оборудование Mac нельзя дублировать - проблема в том, что Apple 

владеет операционной системой Mac OS, а также BIOS, и поскольку Apple сочла целе-

сообразным не лицензировать их, никакая другая предприятия не может продавать 

Apple-совместимые системы. Также следует обратить внимание на то, что Mac BIOS и 

ОС очень тесно интегрированы: Mac BIOS очень большой и сложный и по сути явля-

ется частью ОС, в отличие от гораздо более простого и легко-воспроизводимого BIOS, 

установленного на ПК. Большая сложность и интеграция позволили Mac BIOS и ОС 

избежать любых попыток дублирования. 

Таким образом, организации, которые хотят ограничить открытость продукта, имеют 

две возможности обеспечить ее. Первый — это владение критически важными компо-

нентами интерфейса (Apple владеет Mac OS и BIOS и может выбирать, лицензировать 

их или нет). Вторая линия — это «сложность и интеграция», другими словами, отсут-

ствие модульности: тот факт, что компоненты интерфейса не создают «достаточно тон-

ких» точек пересечения между различными частями системы. Сложность и интеграция 

дизайна внутренней платформы фирмы защищают интерфейсы от легального дубли-

рования с помощью методов реверс-инжиниринга. Одновременно нужно понимать, что 

сложность и интеграция делают систему в целом менее гибкой и, следовательно, менее 

способной к развитию.  

Для цифровой платформы открытость платформы можно рассматривать с двух пози-

ций: открытость для пользователей и открытость для разработчиков. 

Первый тип открытости – открытость для пользователей. В этом типе определяется 

возможности пользователя по загрузке контента. Характер контента будет опреде-

ляться сферой деятельности и категорией объектов, обращающихся в этой сфере. 

Например, в приложении из сферы образования объектами могут выступать образова-

тельные ресурсы, оценочные фонды. Открытость будет определяться возможностью 

использования различных элементов и типов ресурсов, форматами их представления, 

возможностями по управлению и использованию контента разными категориями 

участников. Многие сферы деятельности предполагают переключение участников на 

разные роли. Например, если мы рассматриваем категорию интеллектуальных объек-

тов, то один участник можем выступать в роли автора фотографий, а с другой стороны 

– пользователя, просматривающего или скачивающего фотографии. 
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Второй вид открытости, который необходимо определять в цифровой платформе — это 

открытость для разработчиков. Состав и категории разработчиков предопределяется 

архитектурой решения. В общем случае можно выделить три категории разработчиков: 

основные разработчики, разработчики расширений и разработчики решений для по-

ставки данных. 

Основные разработчики реализуют базовые функции системы, которые должны быть 

устойчивыми в среднесрочной перспективе, отвечать требованиям масштабируемости, 

а также предоставлять совокупность интерфейсов для создания расширений. Эффек-

тивность и максимальная доступность сервисов ядра платформы обеспечивается за 

счет управления мощностями. Их работа заключается не в том, чтобы создавать новые 

сервисы, хотя возможны последовательные поколения технологических решений. 

Разработчики расширений обеспечивают гибкость системы и реализуют отдельные 

функции, выполняемые определенной группой пользователей.  

Ценность среды взаимодействия во многом предопределяется работой с актуальными 

данными, возможностями по их расширению. Поэтому в качестве дополнительной 

группы разработчиков можно выделить разработчиков информационных модулей, 

обеспечивающих реализацию логики предметной области.  

Открытость среды взаимодействия, отдельных ее составных частей, для отдельных ка-

тегорий пользователей предопределяют совокупность преимуществ, а также рисков 

для участников взаимодействий.  

На первых этапах создания цифровой платформы целесообразно двигаться в направле-

нии большей открытости. С одной стороны это позволит сформировать опыт работы с 

окружением, а с другой позволит выработать систему переоценки и корректировки 

процессов курирования для обеспечения высокого качества контента и ценности сер-

висов. 

1.6.2.3. Интерфейсы  

Как было описано выше, в любой платформенной системе есть три типа компонентов:  

(1) основные компоненты, которые остаются стабильными при изменении допол-

нений; 
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(2) дополнения, которые демонстрируют большое разнообразие и высокую ско-

рость изменения во времени;  

(3) интерфейсы, которые представляют собой правила проектирования, позволяю-

щие ядру и дополнительным компонентам работать как одна система.  

В частности, фиксация интерфейсов между компонентами создает определенные тон-

кие точки пересечения в сети отношений между элементами системы (Baldwin, 2008). 

Интерфейсы, в свою очередь, устанавливают границы модулей - компонентов 

системы, «элементы которой сильно связаны между собой и относительно слабо свя-

заны с элементами других [компонентов]» (Baldwin, et al., 2000) стр. 63). Модульные 

интерфейсы снижают как затраты на координацию, потому что они определяют слабые 

места (тонкие точки пересечения) в сети взаимосвязей (Baldwin and Clark, 2000; 

Baldwin, 2008). Отсюда следует, что наличие модулей и модульных интерфейсов в 

большой системе снижает затраты на разделение проектирования и производства 

между несколькими фирмами. 

В рамках организации производится большое количество трансакции, и органи-

зация выполняет функции по фиксации интерфейсов трансакций, их стандартизации. 

Можно рассматривать два аспекта стандартизации трансакций: локальные специфика-

ции, интерфейсы, определяемые на индивидуальной основе, и стандарты, согласован-

ные и зафиксированные априори.  

Трансакционные издержки уменьшаются, когда стандартами, спецификациями 

начинает пользоваться значительное количество участников. Вместе с тем существует 

определенное количество барьеров, которые препятствуют стандартизации информа-

ционного обмена. Одна из них – функциональное мышление отдельных подразделе-

ний. Часто в организации часть делегированных каждому подразделению функций яв-

ляется избыточной, что приводит к значительной неэффективности. Так, многие под-

разделения предприятии индивидуально разрабатывают и передают на аутсорсинг ИТ-

системы с одинаковыми функциями. В результате разрабатывают ИТ-системы с пере-

секающимися целями, но с разными спецификациями, что приводит к значительным 

сложностям при обмене данными, вызванными такими элементами как дублирование 

реестров сотрудников, клиентов, что в свою очередь порождает конкуренцию за прио-

ритет систем. 

Стандартизация интерфейсов сделок 
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На размер трансакционных издержек существенное влияние оказывают затраты 

на трансакционные интерфейсы. Сделки заключаются в том случае, если участвующие 

в сделке стороны успешно урегулируют свои разногласия для достижения соглашения. 

Интерфейс сделки включает условия, на которых стороны сделки должны догово-

риться, такие как спецификация товара, цена, дата и способ поставки, а также оплата. 

Несогласие в любом из них препятствует совершению сделки.  

Снижение трансакционных издержек происходит вследствие снижения себесто-

имости и расширения объема передаваемой информации. Развитие информационного 

оборота, сетевые внешние эффекты, эффект опережающего развития и эффект эконо-

мии от масштаба способствовали стандартизации, созданию стандартов де-факто. В 

тех случаях, где это не произошло на уровне самоуправления регулирующим органам 

нужно способствовать созданию и применению таких стандартов. 

На сайтах электронной коммерции, таких как Amazon, Авито, Яндекс Маркет, 

многочисленные продавцы и покупатели выполняют трансакции в соответствии со сво-

ими стандартизированными процедурами трансакций. Поскольку цены и условия 

сделки фиксированы, трансакционные издержки сводятся к размеру комиссионной 

оплаты, отчисляемой за услуги платформы. 

Вопрос стандартизации—то есть выработки фактических стандартов на рынке 

разработки процедур, протоколов, процессов и систем может быть рассмотрен с ис-

пользованием подхода идентичных интерфейсов. Устанавливая и стандартизируя ин-

терфейсы, многие стороны сделок могут совместно использовать один и тот же интер-

фейс. 

Фиксация подходящих интерфейсов и стандартизация требуют лидерства и яв-

ляются наиболее востребованной характеристикой, необходимой для современных ли-

деров. Стандартизация данных и других процессов, необходимых для разработки си-

стемы, требует огромного количества времени, особенно в тех случаях, когда требуется 

достижение консенсуса между конкурирующими предприятиями. На первых этапах 

стандартизации предприятии стремились доминировать в создании стандартов, по-

скольку это позволяло обеспечить рыночную монополию. 

1.6.2.5. Масштабируемость 

Переориентация предприятий с внутреннего управления на внешнее предпола-

гает расширение внешней аудитории, которая взаимодействует с организацией по элек-

тронным каналам связи. Таким образом, одним из важных характеристик среды 
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взаимодействия является ее способность быстро и легко увеличиваться в размерах, тем 

самым увеличивая ценность от сетевых эффектов. 

С позиций модульности масштабируемость обеспечивается с одной стороны яд-

ром системы, через которое выполняется взаимодействие для большого числа пользо-

вателей, а с другой стороны, разнообразием, которое исходит от активных пользовате-

лей, создающих интуитивные, неожиданные решения и новые способы взаимодей-

ствия.  

По мере роста предприятии у цифровой платформы часто появляются способы 

выйти за рамки основного взаимодействия, которое включает участников и определен-

ные объекты взаимодействия. Новые виды взаимодействия могут быть наложены по-

верх основного взаимодействия, часто привлекая новых участников процесса.  

Одной из основных характеристик цифровой платформы является беспрепят-

ственный доступ к сервисам. Беспрепятственный вход — это возможность пользовате-

лей быстро и легко присоединиться к среде взаимодействия и начать участвовать в со-

здании ценности, является ключевым фактором, позволяющий решению быстро рас-

ширяться.  

Выводы по главе 1 

1. Для системного отражения деятельности организации, активно использую-

щей информационные технологии целесообразно использовать архитектур-

ный подход, который позволяет реализовать планирование, анализ, проекти-

рование операционной деятельности и связать ее с реализацией стратегии, 

применяя принципы интеграции и взаимодействия основных областей архи-

тектуры. К основным слоям архитектуры относятся архитектура деятельно-

сти, информационная архитектура, архитектура приложений и технологиче-

ская архитектура, каждый из которых может отражать различные элементы. 

Среди этих вариантов выбирают те, которые включают наиболее важные, со-

ответствующие контексту, элементы. 

2. Основой для системного отражения является архитектура деятельности, ко-

торая представляет многомерную точку зрения, отражающую возможности 

организации, сквозную цепочку наращивания ценности (как с позиции управ-

ления, так и с позиции клиента), организационную структуру, а также соот-

ношения между этими бизнес-взглядами и стратегией, продуктами, 
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политикой, инициативами и заинтересованными сторонами. Деятельность 

корпоративного сектора в большей степени содержит подходящие под фор-

мализованное описание виды деятельности, в то время как для детерминиро-

ванного представления многих видов деятельности государственного сектора 

необходим более высокий уровень организации и информационной зрелости.  

3. Между архитектурой деятельности и приложениями, предоставляющими ин-

терфейсы конечным пользователям расположен слой архитектуры информа-

ции и данных, который представляет собой интегрированное представление 

спецификаций сведений в форме качественных и количественных перемен-

ных. Одна из основных задач архитектуры данных – обеспечить соответствие 

поставляемых сведений архитектуре деятельности и стратегии, как на уровне 

корпорации, так и для секторов государственной деятельности. Для система-

тизации информационного оборота агентов цифровой экономики необхо-

димо создание информационной инфраструктуры, которая является сосредо-

точением основных сведений по базовым объектам многих предметных об-

ластей, а также центром компетенций по управлению информационным обо-

ротом цифровой экономики. Выделение слоя данных позволит реализовы-

вать стратегию в области данных отдельно от стратегий по совершенствова-

нию приложений и технологий. 

4. Архитектура приложений представляет собой спецификацию и структурное 

представление автоматизации логики деятельности на основе информацион-

ных технологий, взаимодействие с пользователем и слоем данных в качестве 

средства реализации архитектуры деятельности и стратегии. Приложения вы-

ступают организатором взаимодействий агентов цифровой экономики. В от-

дельных секторах экономики вследствие активного применения приложений 

происходит комплексное их восприятие, что приводит к понятию плат-

формы, как инструмента значительных модификаций процессов деятельно-

сти в определенной сфере деятельности. При использовании платформы су-

щественно снижаются трансакционные издержки, отражающие затраты по 

взаимодействию участников. 

5. Техническая архитектура представляет собой логическую и физическую вза-

имосвязь элементов инфраструктуры, чтобы обеспечить возможность 
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развертывания и управления архитектурой данных, архитектурой приложе-

ний, архитектурой деятельности и стратегией. В современных условиях су-

щественными элементами технической архитектуры являются коммуника-

торы и проводные и беспроводные каналы для обмена пакетами данных, цен-

тры обработки данных, провайдеры облачных и хостинговых услуг. Значи-

тельную роль в фиксации, передаче и обработке данных играют устройства 

класса Интернет вещей. Основой большинства микроэлектронных устройств 

являются полупроводники, производство современных полупроводников в 

РФ находится на низком уровне. 

6. Платформа как тип архитектурного дизайна для отдельных слоев предпола-

гает управление такими параметрами как деление системы на модули, уста-

новление интерфейсов между модулями, и связан с характеристиками откры-

тости и масштабируемости системы. 

7. Платформенный дизайн применяется для описания архитектуры продукта, 

архитектуры деятельности, а также архитектуры приложений. В каждом слу-

чае основные понятия платформы - модуль, интерфейс, открытость и масшта-

бируемость приобретает свой контекст. 

 

ГЛАВА 2. ЭКОНОМИСТ КАК ДИЗАЙНЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ .  

СИСТЕМА УЧЕТА ТРАНСАКЦИЙ 5. 

Современная экономика, испытывающая большое влияние цифровой трансфор-

мации, представляет собой сложную систему взаимодействий участников экономиче-

ской деятельности по разнообразному спектру вопросов, относящихся к различным 

этапам и аспектам деятельности. Активное участие экономистов, экспертов предмет-

ной области в создании информационной среды, способной поставлять необходимые 

сведения, должны стать органической частью деятельности экономистов по управле-

нию информационной средой. Такой подход позволит не только реализовывать эконо-

мическую политику, ориентированную на создание информационного пространства 

для жизнедеятельности людей в России, но и создавать комфортные условия, поддер-

живать усилия по самоорганизации и совместной деятельности экономических 

 
5 Данный раздел написан на основании отдельных положений работ автора:  

Электронное государство. Часть 2. Информационная инфраструктура: монография. – М.: 

ТЭИС, 2012. – 176 с. 
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агентов, их сообществ в информационной среде, а также избежать большого количе-

ства технических и логических ошибок, происходящих в случае, когда дизайном взаи-

модействий занимаются технические специалисты.  

Успех управления цифровой трансформацией зависит не только то того, 

насколько хорошо мы понимаем общие принципы, регулирующие экономические вза-

имодействия, но и того, насколько хорошо мы можем применить эти знания в практи-

ческих вопросах. Детальное представление взаимодействий, которое служит основой 

для создания информационных систем, позволит создать качественную информацион-

ную базу для решения таких экономических задач как прозрачность экономической 

деятельности, учет трансакционных издержек, включение в оборот нефинансовых ин-

струментов оценки деятельности и ряд других актуальных вопросов. 

Для организации производства химических средств в промышленных масштабах 

химикам-теоретикам приходится переквалифицироваться и переходить на роль хими-

ков-инженеров, которые не просто понимают принципы, управляющие химическими 

заводами, но и выполняют их детальное проектирование. Аналогичная картина в обла-

сти медицины, когда в период пандемии на первый план выходят специалисты, кото-

рые не просто изучают биологические причины болезней, но разрабатывают методы 

лечения и профилактики, создают вакцины, занимаются доставкой вакцин до мест вак-

цинации, ведут разъяснительную работу. 

Экономическая деятельность включает «экономическую инженерию» (Roth, 

2002) как совокупность практических методов, основанных на хорошо проверенной 

теории, для разработки и реализации совокупности компонент и институтов, посред-

ством которых реализуется взаимодействие в современной экономике. 

Информационная база, формируемая на основе цифровых следов по результатам 

взаимодействий, является фундаментом для экономического анализа, выработке эко-

номических моделей на основе фактических данных. 

В экономике разработано значительное количество моделей. Один из крупней-

ших современных специалистов по теории игр Ариель Рубинштейн в рецензии на 

книгу Д. Родрика (Rodrik, 2017) пишет: «За сорок лет моей профессиональной деятель-

ности я не встретил ни одной модели, которая убедила бы меня в том, что экономиче-

ская теория может иметь прямое практическое применение» и далее поясняет, что эко-

номическая наука - это не более, чем «коллекция моделей», при этом старается, убедить 
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читателя на примерах, что за счет правильного их использования можно получать прак-

тически важные результаты». Эта цитата из статьи Полтеровича В.М. (Полтерович, 

2017), в ней он рассматривает термин «идеология», который по сравнению с экономи-

кой, «имеет более общее содержание: это система взглядов (установок) и ценностей, 

разделяемых той или иной группой людей в отношении определенной совокупности 

объектов.». Далее в статье рассматривается роль философии как связь между идеоло-

гией и экономической наукой. «Логическая структура абстрактных экономических тео-

рий, таких как, например, теория общего равновесия, ничем не отличается от струк-

туры теорий в естественных науках. Но сложность общественных систем, их изменчи-

вость и невозможность (за исключением редких ситуаций) проведения лабораторных 

экспериментов приводят к тому, что общие концепции, претендующие на объяснение 

реальности и на практическую значимость, вынуждены опираться на идеологию. Идео-

логия скрепляет «научно установленные» факты, организуя их в единое целое, пред-

ставляющее собой философское осмысление рассматриваемых проблем. Чем большее 

число таких фактов удается объединить в рамках той или иной идеологической уста-

новки, тем большее доверие вызывают предположения, фактически лежащие в ее ос-

нове. Философия, таким образом, играет роль мостика между идеологией и наукой.» 

Задача этой работы состоит в разработке моделей для формирования наборов 

экономических данных. В качестве «идеологии» использования этих данных на прак-

тике рассматриваются принцы управления для разных уровней экономической дея-

тельности - предприятия, отрасли, совокупности отраслей. В роли моста между идео-

логией и наукой будет выступать онтология, как одно из ключевых философских по-

нятий. На основе онтологического представления предметной области, которому в ра-

боте уделено достаточно много места, строятся информационные модели экономиче-

ской деятельности. 

2.1 Цифровая трансформация как междисциплинарная область экономики 

и информатики  

Создание моделей для экономики, находящейся в состоянии цифровой транс-

формации, предполагает соединение как минимум двух самостоятельных дисциплин: 

Экономики и Информатики. Информатика сейчас используется для решения сложных 

проблем во всех секторах экономики, в том числе таких ключевых областях, как наци-

ональная безопасность, здравоохранение и экономические инновации. Цифровая 
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трансформация отдельных направлений экономической деятельности требует с одной 

стороны глубокого погружения в отдельные направления социально-экономической 

политики и технологии использования разнообразных инструментов реализации эко-

номической политики, что предполагает знание принципов работы внутренних и меж-

дународных рынков, ведения мониторинга текущей конъюнктуры рынков и их влияния 

на состояние экономики, а с другой - вопросы реализации информационной политики, 

в том числе такие разделы информатики как моделирование и интеграция данных, ин-

формационная безопасность, управление ИКТ проектами. 

Таким образом, мы имеем междисциплинарную область исследования, которая 

находится на пересечении двух дисциплин. При этом дисциплинарные границы обра-

зовательных и научно-исследовательских учреждений препятствуют развитию эффек-

тивных исследований и образовательному процессу в междисциплинарной области. 

Междисциплинарный характер является общей характеристикой обеих направ-

лений – экономики и информатики, поскольку каждая из них представляет собой 

неотъемлемые компоненты функциональных областей экономической деятельности 

бизнеса в период цифровой трансформации. Например, экономика фирмы включает 

четко определенные подразделы, такие как маркетинг, финансы, управление кадрами 

и это лишь некоторые из них. При этом определенная часть междисциплинарных во-

просов могут быть подняты и рассмотрены только в контексте двух дисциплин. Напри-

мер, вопросы информационного моделирования спроса и предложения предполагают 

с одной стороны знание элементов дизайна рынка, как экономической дисциплины, а 

с другой – методы информационного моделирования этих составных частей рынка и 

сделок на рынке, реализующие полноту информационного отражения, удобство вы-

бора необходимых альтернатив, откаты трансакций в случае их неисполнения. Здесь 

перечислены аспекты соединения экономических и информационных моделей опера-

тивного слоя на уровне предприятии. Гораздо больше специфичных аспектов возни-

кает при попытках организовать информационные взаимодействия среди нескольких 

участников, не имеющих единого центра управления, но соединенных в технологиче-

ские, логистические, финансовые потоки, для которых существует острая необходи-

мость во взаимодействии, но отсутствуют проработанные механизмы его реализации 

как с экономической, так и с информационной стороны.  
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Задачи создания информационного пространства для организации взаимодей-

ствия участников экономической деятельности не является обязательным разделом 

традиционной информатики. Такие задачи, как создание форматов данных для органи-

зации информационного взаимодействия участников экономической деятельности и 

конвертация информационных активов используемых информационных систем в эти 

форматы на сегодня не являются отработанной технологией.  

Это приводит к появлению документов высокого уровня, такие как Постановле-

ния Правительства, в которых формулируются, казалось бы, необходимые, но на деле 

объективно нереализуемые, намерения по созданию критически важных элементов ин-

формационной инфраструктуры6.  

Четко определенная область междисциплинарных исследований необходима для 

оценки актуальности теории и эмпирического вклада в развивающуюся совокупность 

знаний. В процессе развития междисциплинарная область исследования может приоб-

рести авторитет в академическом сообществе. 

2.1.1. Необходимость модификации экономических моделей  

В отечественной и зарубежной экономической литературе идет активная дискус-

сия, как среди отечественных (Полтерович, 1998), (Козырев, 2019), (Тамбовцев, 2003), 

(Гребнев, 2010) так и зарубежных авторов, (Блауг, 2004 ) (Коландер, и др., 2010), со-

провождающаяся критикой отдельных положений экономических моделей микро- и 

макроэкономики. Не останавливаясь на деталях критики, кратко рассмотрим основные 

положения моделей и их предпосылки.  

2.1.1.1. Модели микро – и макроэкономики  

Микроэкономика занимается изучением поведения людей и фирм при приня-

тии решений о распределении ресурсов и взаимодействиями между людьми и фир-

мами. Один из основных объектов исследования микроэкономики является рынок, на 

котором устанавливаются цены на товары и услуги, а ограниченные ресурсы участни-

ков распределяются между альтернативными видами использования. 

 
6 Здесь имеется в виду Постановлении Правительства РФ № 487 от 1 июня 2016 г. «О первооче-

редных мерах, направленных на создание государственной информационной системы "Единая инфор-

мационная среда в сфере систематизации и кодирования информации", которое утратило силу после 

выхода Постановления Правительства РФ от 7 июня 2019 г. № 733 “Об общероссийских классификато-

рах технико-экономической и социальной информации”, которое положило начало инициативе 

«Национальная система управления данными» 
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Основной предпосылкой микроэкономической теории являются рациональный, 

максимизирующий свою полезность индивид. Под рациональностью понимается нали-

чие у индивида устойчивых предпочтений, которые позволяют реализовывать функ-

цию полезности. Задача максимизации полезности предполагает выполнение аксиомы 

рациональности на предпочтения потребителей, что позволяет создавать математиче-

ские модели и анализировать их (Stigliz, 2001). С математической точки зрения задача 

максимизации полезности сводится к задаче оптимизации с ограничениями, в которой 

человек стремится максимизировать полезность с учетом бюджетных ограничений. Ре-

шение задачи максимизации полезности позволяет воспроизвести вальрасовскую 

функцию спроса. 

В качестве альтернативы потребительской полезности, как примитива для моде-

лирования, может быть использован выбор потребителя, используемый в теории выяв-

ленных предпочтений. 

Основной моделью микроэкономики является модель спроса и предложения, ос-

нованная на предположении, что рынки абсолютно конкурентны, т. е. на рынке много 

покупателей и продавцов, и ни один из них не имеет возможности существенно влиять 

на цены товаров и услуг. 

Макроэкономика – направление экономики, занимающаяся вопросами управ-

ления экономки в целом, такими как регулирование процентных ставок, налогов и гос-

ударственных расходов для обеспечения роста и стабильности экономики. В макроэко-

номике изучают такие темы, как внутренний валовый продукт, уровень безработицы, 

национальный доход, индексы цен, объем производства, потребление, безработица, ин-

фляция, сбережения, инвестиции, международная торговля и международные фи-

нансы. 

Среди основных теорий макроэкономики можно выделить количественную тео-

рию денег, описывающая зависимость покупательной способности денежной единицы 

и уровня цен от количества денег в обороте. Эта теория была позже дополнена фор-

мальными кейнсианскими моделями из теории потребления, инвестиций и спроса на 

деньги, и трансформировалась в теорию монетаризма, в соответствии с которой опре-

деляющую роль в стабилизации и развитии рыночной экономики играет объем нахо-

дящейся в обращении денежной массы. 
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Следующее развитие модели макроэкономики получили путем раздела, описы-

вающего формирование ожиданий, введенных Р. Лукасом. Модели в варианте с раци-

ональными ожиданиями показали, что денежно-кредитная политика может иметь лишь 

ограниченное влияние. 

Новые классические экономисты создали модели макроэкономики с реальным 

деловым циклом. К концу 1990-х экономисты пришли к общему мнению, соединив ос-

новные положения кейнсианской теории с рациональными ожиданиями и методоло-

гией деловых циклов в модели динамических стохастических моделей общего равно-

весия (Dynamic Stochastic General Equilibrium, DSGE). Эти модели сейчас использу-

ются многими центральными банками и являются основной частью современной мак-

роэкономики.  (Ольсевич, 2013).  

Подробное изложение последовательности разработок и дополнений положений 

экономической теории можно найти в работах по истории экономических учений, 

например (Худокормов, 2008).  

2.1.1.2. Критика экономических моделей  

Основные претензии диспутантов сводятся к нереалистичности предпосылок, 

таких как рациональность экономических агентов, а определенные требования к моде-

лям - гладкость, дифференцируемость, делают их оторванными от фактов, неспособ-

ными отражать практические и злободневные вопросы, предполагающие включение 

уровня конкретности, на котором поведение экономического агента начинают опреде-

лять ряд дополнительных факторов, в том числе традиции, правовые и моральные 

нормы, политические и другие факторы.  

Существующие в настоящее время модели характеризуются отсутствием каких-

либо требований по связям с реальностью и допускают большую степень независимо-

сти экономических теорий от наблюдаемых фактов. Экономическая действительность 

достаточно многообразна и предполагает включение не только принципов оптималь-

ности, гладкости, рациональности, но и учет других аспектов реальности, таких как 

наличие инерционных и контрпродуктивных действий. 

Критической точки зрения по поводу экономических моделей придерживаются 

в поведенческой теории фирмы: «Сторонники поведенческой экономики утверждают, 

что в мире неопределенности оптимизационные модели слабо могут помочь в объяс-

нении поведения фирм и физических лиц – участников хозяйственной деятельности и 

предлагают изучать модели поведения путем прямых обследований при минимальном 
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использовании априорных предположений. Обследования показали, что в большин-

стве фирм, скорее, придерживаются простых эмпирических правил, чем проводят 

сложные оптимизационные расчеты. Используемые правила обычно слабо связаны с 

предписаниями, которые можно получить, применяя оптимизационные модели.» 

(Клейнер, и др., 2018). 

Агрегированный взгляд на проблему предпосылок и выводов экономических мо-

делей изложен в работе Ольсевича Ю. Я.:  

«Под сомнением оказались следующие «частные» аксиомы, являющиеся «кир-

пичиками», составляющими общую «базовую» аксиому: 

прежде всего, это утверждение, что устойчивые «выявленные предпочтения» 

определяют «рыночный выбор» субъектов рынка; далее, это аксиома о полной инфор-

мированности и рациональности субъектов рынка; следующее допущение – трактовка 

субъектов рынка как «представительных агентов» – единообразных добросовестных 

индивидов и фирм; важные допущения в отношении ценообразования: цены определя-

ются предельными значениями издержек и полезности; представление, что мотивация 

субъектов рынка (заработная плата, доход на капитал, прочие доходы) определяется по 

общим законам рыночного ценообразования; утверждение, что эволюция институтов 

и организаций рынка, происходящая в условиях конкуренции, ведет к отбору наиболее 

эффективных фирм и наиболее эффективных инструментов (видов ценных бумаг, 

форм контрактов); циклические колебания рынка в ходе роста возникают вследствие 

воздействия толчков от случайного «наложения» разнородных экзогенных факторов 

(технических изобретений, изменений в структуре спроса, социальных, политических, 

военных потрясений, резких изменений в государственной политике). Это положение 

также рассматривается критиками как бездоказательное допущение.» (Ольсевич, 2013) 

2.1.1.3. Информационная составляющая в экономических моделях  

 

Многие экономико-математические модели включают концепцию информаци-

онной эффективности (Hurwicz, и др., 2006). Одно из основных допущений формаль-

ных экономических моделей было наличие идеальной информации. Вместе с тем для 

всех было очевидно, что на самом деле информация не может быть совершенной, но в 

качестве основного аргумента Маршалла было то, что «экономика, в которой инфор-

мация была не слишком несовершенна будет выглядеть очень похоже на экономику , в 

которой информация была совершенной» (Stigler, 1961). Совокупность 
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неоклассических моделей игнорировала информационную составляющую, возможно, 

потому что это привело бы к неудобным выводам об эффективности рынков (Stigliz, 

2001). 

Информационная составляющая, которая при описательном варианте моделей 

использовалась как существенный элемент, однако при введении этого компонента в 

модели Эрроу - Дебре приобретала своеобразное воплощение: Информационная эф-

фективность рыночной экономики сводилась к одной информационной проблеме – де-

фиците информации. На практике существенное влияние оказывает не только факт 

наличия такой информации, как цена и качество различных товаров на рынке, компе-

тенция и квалификация нанимаемых сотрудников, инвестиционная привлекательность 

финансовых инструментов или инвестиционных проектов, но и когда эта информация 

получена, насколько она удовлетворяет требованию качества, полноты, сопоставимо-

сти и т. д. Как было показано в ранних работах, покупка лишь небольшого количества 

информации, как правило, никогда не окупается (Arnott, и др., 1988).  

Нельзя сказать, что полностью отсутствовали попытки проводить исследования 

последствий несовершенства информации для функционирования рынков. В подходе 

экономистов Чикагской школы информационная составляющая включалась в модель 

как обычная отрасль прикладной экономики, для которой можно проанализировать со-

вокупность факторов, определяющих спрос и предложение информации, точно так же, 

как в сельскохозяйственной экономике можно проанализировать факторы, влияющие 

на рынок пшеницы (Hubbard, 1990). 

Одна из проблем построения моделей с альтернативной парадигмой о несовер-

шенной информацией возможно, заключалась в том, что существует бесконечное ко-

личество способов, в которых информация может быть несовершенной. При этом про-

демонстрировать полный набор релевантной информации также невозможно, по-

скольку при росте информационной наполненности появляются новые потребности.  

Асимметрия и несовершенство информации 

Реальная экономика работает в условиях информационного несовершенства. 

Участники рынка имеют разное представление об объектах обмена, разное количество 

информации: работник фирмы знает о своих способностях больше, чем фирма, владе-

лец автомобиля знает о своем автомобиле больше, чем покупатель.  
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Информационная асимметрия присутствует на всех рынках, степень асимметрии 

и последствия от нее зависят от структуры рынка, от объектов обмена и степени стан-

дартизации информационного оборота. В отдельных случаях участники рынка созна-

тельно создают асимметрию информации в попытке использовать рыночную власть. 

Менеджеры фирм пытаются получить преимущество, и один из способов, которым они 

это делают, — это предпринимать действия, которые увеличивают информационную 

асимметрию (Edlin, и др., 1995). 

Рынки не могут быть полностью информационно эффективными. Сбор, хране-

ние, приведение данных к стандартному виду является непростой информационной и 

технологической задачей и требует серьезных финансовых и прочих затрат, повыше-

ния компетенций работы с данными. Реальность далека от предположений о том, что 

информация распространяется мгновенно и безупречно по всей экономике.  

При этом рынки не предоставляют надлежащих стимулов для раскрытия инфор-

мации. В этом вопросе свою роль должно сыграть Правительство, в том числе и по-

тому, что недостаток информации, ее асимметрия оказывают влияние на состояние 

экономики, связана с уровнем конкуренции, приводит к множеству сбоев рынка, таких 

как отсутствие рынков и несовершенство рынка капитала (Greenwald, и др., 1992).  

2.1.1.4. Поворот в сторону данных  

Дискуссия о кризисе экономической науки, неактуальности большинства эконо-

мических моделей сопровождается рассуждениями о повышении роли эмпирических 

данных в создании и апробировании экономический моделей: «Таким образом, по Лу-

касу теоретические модели необходимы как средство "организации и использования 

эмпирических данных". Однако не очевидно, что эту функцию могут выполнять мо-

дели, которые никогда "не были сопоставлены с наблюдениями" (Полтерович, 1998). 

Это подтверждает тезис Стиглица из лекции по случаю присуждения ему Нобелевской 

премии (Stigliz, 2001): «Экономическая действительность гораздо сложнее экономиче-

ских моделей, независимо от того простые они или сложные и какие блоки включают.»  

В качестве выхода из сложившейся ситуации многие авторы видят в сближении 

моделей экономики с реальными ситуациями, соединением их данными, отражаю-

щими экономическую активность, повышении роли данных в экономической деятель-

ности, управлении экономикой.  

«Принципиальная опора на наблюдаемые данные, свойственная "островному" 

подходу, породила вместе с выходом на практические рекомендации в XX в. массовый 
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спрос на сбор первичных данных о ценах, количественных характеристиках потоков и 

запасов благ, причем как со стороны государственных органов власти, как это было 

всегда в экономической истории, так и хозяйствующих субъектов. Это … позволило 

понять смысл и величину трансакционных издержек, то есть издержек координации 

хозяйственных решений, причем не только в рыночной, но и командной экономике.» 

(Гребнев, 2010) 

Ориентация на прикладные исследования была характерна для отдельных пери-

одов разработки экономических моделей: «Первый в XX в. прорыв в сфере прикладной 

микроэкономики произошел в 1927 г. благодаря открытию Ф. Рамсеем правила, регу-

лирующего ценообразование у фирмы, обладающей контролем над рынком. В 1976 г. 

Р. Виллиг опубликовал формулу эффективной цены доступа (арендной платы) к про-

изводственным мощностям, часть которых находится в монопольной собственности. 

"Правило ценообразования Рамсея" получило затем широкое применение в практике 

судов и регулирующих органов при принятии решений по антимонопольной ценовой 

политике и в сфере налогообложения. …. 

Именно внешний спрос, то есть практические потребности руководителей фирм, 

особенно крупных корпораций, а также со стороны профсоюзов, судебной практики, 

обусловил мощный импульс, способствовавший прогрессу прикладных исследований, 

инициаторы которых обратились к общей экономической теории, с одной стороны, и к 

сбору и анализу эмпирического материала - с другой. Подобный тройственный союз 

существенно изменил взаимоотношения теоретических конструкций и эмпирических 

разработок. …. 

Величайшим и, видимо, самым крупным достижением экономической науки в 

XX в. Баумоль провозглашает модель "затраты - выпуск" В. Леонтьева. В этом случае 

тройственный союз нашел наиболее последовательное и яркое выражение.»  

(Худокормов, 2008) 

2.1.1.5. Основные направления экономических исследований  

Агрегированное представление экономики для построения информационных 

моделей концептуального уровня можно представить в виде следующей структуры 

(рис.6):  
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Рисунок 6 Представление экономики для построения информационной модели 

концептуального уровня 

В разделе Фирмы выделено три направления: корпоративные финансы, корпо-

ративное управление, организационный дизайн. По направлению Корпоративные фи-

нансы основным является вопрос о форме привлечения капитала - за счет заемных 

средств или собственного капитала. Предприятии, ориентированные на долговое фи-

нансирование, подвержены риску банкротства в результате невыполнения долговых 

обязательств, в случае долевого финансирования предприятии разделяют риск с вла-

дельцами акций, но перераспределение риска сопровождается перераспределением до-

хода – акционеры надеются на дивиденды и рост курсовой стоимости.  

В разделе корпоративного управления основным вопросом является согласова-

ние интересов менеджеров, мажоритарных и миноритарных акционеров, отношения с 

сотрудниками. Для российской экономики также является важным вопрос о соотноше-

нии предприятий с различными правовыми формами (ООО, ОАО, ПАО и т.д.), и дина-

мика этих показателей. Значительная часть предприятий, которая после приватизации 

были акционерными обществами, трансформировались в ООО.  

В разделе организационного дизайна помимо прочего, рассматривается степень 

эффективной децентрализации управления в предприятии, определение границ фирмы, 
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выделение отдельных направлений деятельности за рамки фирмы, что связана с деле-

нием процессов на трансакции, а трансакций на внутренние и внешние.  

Мезоуровень, как промежуточный уровень между микро и макроуровнями, 

включает три раздела: дизайн рынка, архитектура продукта и архитектура отрасли. 

Суть дизайна рынка состоит в выявлении тех факторов, которые позволяет рынку 

функционировать (Roth, 2015 ). В более детальном варианте дизайн рынка может вклю-

чать наблюдения за рыночными сбоями и выработка методов их исправления. 

Архитектура продукта, повышение степени модульности продуктов, сказыва-

ется на распределении функций и ролей, представляемых в архитектуре отрасли. Ме-

зоуровень является основой для создания и продвижения на рынок инноваций.  

Общее управление экономикой, включая стратегическое управление по разным 

направлениям, регулирование, контроль разделено на три блока: стратегическое управ-

ление, управление государственными финансами, включая бюджет, и модель межот-

раслевого баланса в натуральном выражении. Макроуровень на сегодняшний день яв-

ляется наиболее сложной задачей, поскольку агрегированное представление данных, 

как это принято в идеологии национальных счетов, не дает полного представления, не-

обходимого для управления. В том числе, и из-за этого, «главные экономисты», опи-

сывающие динамику доходов и расходов населения, изменения в направлениях потреб-

ления, находятся не в государственных органах, ответственных за реализацию этих 

направлений, а в предприятиях, обладающих данными – крупных банках, ретейлерах, 

поисковых агрегаторах. Козырев называет таких экономистов ангажированными 

(Козырев, 2018). Ангажированность — это свойство личности, независимо от того в 

какой среде - академической или корпоративной, эта личность формируется и реализу-

ется. Здесь имеет место асимметричность информации и использование этой асиммет-

ричности с целью закрепиться на информационном рынке. Владельцы данных создают 

информационную асимметрию с целью использовать рыночную власть, усиливать 

свою переговорную позицию (Edlin, et al., 1995). В разделе «Информационная модель» 

описывается модуль «Политика в области данных», в котором одним из основных 

пунктов является положение о том, что данные являются общественными активами. 

Эта позиция отражена в принципах управления, как «идеологии» работы с данными. 

Основой для создания экономических моделей, ориентированных на практику, 

являются экономические данные. Экономические данные- это данные, описывающие 

https://ckk5h5a7rj6bykivt6gptnhlui-ac4c6men2g7xr2a-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Data
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результаты реальной экономической деятельности. Они обеспечивают эмпирическую 

основу для экономических исследований, являются ключевым элементом оценки вос-

производимости полученных результатов и их использовании при принятии решений. 

Данные могут отражать результаты экономической деятельности отдельных лиц и 

фирм или представлять отдельные отрасли экономики или их совокупность. Актуаль-

ные экономические данные являются предпосылкой для эффективного макроэкономи-

ческого управления. С развитием информационного обеспечения экономической дея-

тельности агрегированные данные могут быть декомпозированных до микроуровня 

(Липунцов, 2018). 

Экономические данные высокого качества позволяет предприятиям и частным 

лицам принимать деловые решения. Многие участники экономической деятельности, 

такие как налоговые органы, имеют в своем распоряжении наборы экономических дан-

ных, которые могут быть результативно использованы для решения не только задач 

налогообложения, но и для отработки и проверки обоснованности экономических мо-

делей, результатов применения рыночных механизмов, изучения прикладных аспектов 

положений теории институтов и права.  

2.1.2. Информатика  

В последнее время проявляется серьезная заинтересованность в использовании 

методов информатики в самых различных областях научных исследований и практи-

ческих разработок. Этот интерес проявляют не только научные и образовательные ор-

ганизации, но также и правительственные структуры, как в России (Минцифры России, 

2019), так и за рубежом (PITAC, 2005), (EU, 2020).  

Информатика представляет собой конвергенцию компьютерного и информаци-

онного направлений, и занимается вопросами сбора, анализа, управления и распростра-

нения данных, а также областями, связанными с использованием информационной тех-

ники и информационных технологий для социальных коммуникаций, проведения 

научных исследований, развития системы образования, экономики и культуры, а также 

соответствующую сферу деятельности, включая отрасль промышленного производ-

ства (Колин, 2006). Деление информатики на направления, описанное в работе Колина 

К.К., представляется как совокупность теоретической информатики и отдельных при-

кладных направлений: техническая информатика; социальная информатика; биологи-

ческая информатика; физическая информатика. Каждое направление делится по 

https://ckk5h5a7rj6bykivt6gptnhlui-ac4c6men2g7xr2a-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Economy
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уровням сложности изучаемых информационных объектов и проблем: фундаменталь-

ные основы информатики, информационные системы, информационные процессы и 

технологии, базовые информационные элементы. Деление информатики на направле-

ния представлены на рисунке 7.  

 

Рисунок 7 Основные направления информатики 

Практически во всех современных энциклопедических словарях информатика 

определяется как комплексное междисциплинарное научное направление, которое яв-

ляется одной из наиболее перспективных «точек роста» современной науки. Она ока-

зывает большое влияние на многие другие области научных исследований, передавая 

им свою научную методологию, главными достижения которой сегодня следует счи-

тать методологию информационного моделирования, а также информационный под-

ход к анализу различных объектов, процессов и явлений в природе и обществе. 

Из представленного деления основной областью интересов для междисципли-

нарного с экономикой исследования является информационное направление, в рамки 

которого попадает разработка различного рода систем и приложений, в том числе опе-

рационных систем, систем для поддержания деятельности госорганов и предприятий, 

системы управления базами данных, веб ресурсы и прочие программные продукты. Бо-

лее узкое определение объекта исследования междисциплинарной области представ-

ляют информационные решения для поддержания деятельности предприятий и орга-

низаций и их взаимодействия. Этот класс информационных решений состоит условно 
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из двух компонент – информационного компонента и аналитического. Основной ак-

цент работы будет сделан на информационном компоненте, ответственного за поставку 

данных. Этот компонент имеет разную форму реализации на уровне фирмы, экоси-

стемы и макроуровне.  

2.1.3. Междисциплинарные исследования экономики и информатики  

2.1.3.1. Область междисциплинарных исследований экономики и информатики  

Возможности информационно-коммуникационных технологий, степень их ис-

пользования в системе государственного и корпоративного управления за последнее 

время существенно возрастают. Новое поколение интернет-коммуникаций демонстри-

рует значительные успехи в развитии взаимосвязи. Электронные сервисы коммерче-

ских предприятий, такие как электронная торговля, интернет-банкинг, дистанционное 

образование и ряд других сервисов изменили стиль экономической жизни.  

Увеличивается скорость общественного, экономического и технологического 

развития. Экономическая система, использующая информационно-технологические 

достижения, становится трудно управляемой с помощью прежних методов. Результаты 

экономической деятельности большинства участников фиксируется в оцифрованной 

форме, сама экономика становится цифровой. Процесс управления в новых условиях 

предполагает получение информационного потока данных, поступающих от участни-

ков экономической деятельности и его анализ. Аналитическая деятельность, которая 

является традиционной для экономистов, дополняется функциями дизайна систем вза-

имодействия. Современным экономистам все чаще необходимо понимать не только но-

вые технологии семантической сети, но и принципы, по которым работают эти техно-

логии, а также осваивать передовой опыт создания систем, объединяющих разрознен-

ные ресурсы на различных языках, а также функции, которые будут важны для воссо-

здания в Интернете расширяющегося и постоянно меняющегося информационного 

пространства. 

В экономической литературе встречаются попытки определить направление ис-

следований для областей междисциплинарных исследований экономики и информа-

тики с гуманитарных позиций (Кастельс, 2000), а также с позиций естественных наук 

(Дёмин, 1996). Исследования имеют тенденцию быть фрагментированными с незначи-

тельной интеграцией или теоретической базой, в них не рассматривается интерфейс 
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между двумя дисциплинами, область исследований, которая находится на пересечении 

двух дисциплин (рис. 8). 

1.Экономика 2.Информатика
3.Междисци-

плинарная 
область

 

Рисунок 8 Схематичное отражение междисциплинарной области 

Экономика в этом случае выступает как поставщик содержательного представ-

ления предметной области экономическая деятельность, в то время как информатика 

задает правила детального представления данных, технологии их хранения, передачи 

и обработки.   

В литературе по информационным системам часто приводятся модели бизнеса, 

известные как B2B, B2C, G2C, G2B и т. д. Эти модели используют в качестве основы 

категоризацию участников, при этом основной проблемой в описании экономических 

взаимодействий является объект обмена, его детальное представление, о чем будет 

идти речь в работе.  

На микроуровне выделяют три категории организаций, отличающиеся по 

уровню использования достижений информатики (Otto, et al., 2019). В область иссле-

дования попадают виды деятельности, ориентированные на управление данными. 

Классические модели деятельности - не использующие в своей деятельности 

методы формализации процессов и перевод их в цифровой вид. Реализация продукции 

и услуг, контакты с клиентами проходят без использования информационных систем, 

а также отсутствует «сквозной клиентский процесс». Добавленная ценность, модели 

дохода и ценностные предложения представлены без цифровых характеристик. 

Классические модели деятельности с цифровыми процессами. В эту катего-

рию попадают организации, которые обеспечивают возможность использования циф-

ровых технологий для повышения ценности, например интернет-магазины. Точка 

связи с клиентами переводится в цифровую форму посредством работы веб-сайта, вы-

полняется автоматизация и оцифровка процессов создания ценности. Цифровые харак-

теристики элементов бизнес-модели могут быть самыми разными. 
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Модель деятельности, управляемая данными – в предприятиях этой катего-

рии большинство моделей основаны на работе с данными: модели деятельности с уче-

том добавления ценности, модель доходов, предложение ценности. Предприятии на 

этом уровне концентрируют свой основной бизнес в цифровой области - на обработке 

данных и информации. Это относится к генерации, интеграции и анализу данных. 

Предприятиям не обязательно владеть физическими активами, что обеспечивает очень 

быстрый рост и высокую масштабируемость, а также сосредоточится на полном непре-

рывном процессе обслуживания клиентов: начиная с приближения к клиенту и про-

дажи первых продуктов до завоевания лояльности - все процессы действуют в цифро-

вом формате. Сильная аналитическая способность бизнес-моделей, основанных на дан-

ных, позволяет предприятиям лучше понимать своих клиентов и более конкретно реа-

гировать на их желания и потребности. 

В междисциплинарную область рис.8 попадают предприятии второй и третьей 

группы, при этом основная масса относится ко второй группе. Находясь на этой стадии, 

предприятиям самим приходится вырабатывать пути развития информационных тех-

нологий, повторно изобретать разработанные информационные и технологические ме-

тоды. Следует отметить, что даже в профессиональной в области информатики ауди-

тории бытуют мнения о безграничных возможностях отдельных технологий, таких как 

семантический веб (Гимранов, 2021). Это еще раз подтверждает необходимость выде-

ления основных направлений пересечения экономики и информатики и развития их как 

в научной, так и образовательной области. 

Пересечения между экономикой и информатикой могут представлять области, 

созревшие для исследования (таблица 1).  

Таблица 1 Уровни сложности информатики в контексте экономических моделей  

 Микроэкономика Мезоэкономика Макроэкономика 

Фундамен-

тальные ос-

новы эконо-

мики и ин-

форматики, 

Бизнес-модели, управ-

ляемые данными;  

Данные как независи-

мый товар, поставляе-

мый внешним участни-

кам, в том числе на 

платной основе;  

Расширение продукто-

вой линейки за счет 

данных  

Процесс трансформа-

ции отрасли: данные 

как экономический 

актив и движущая 

сила инноваций и ро-

ста; 

экосистема данных с 

новыми бизнес-моде-

лями, которые по-

ставляют данные как 

независимые товары; 

Управление эко-

номикой на ос-

нове наборов 

данных, поступа-

ющих от пред-

приятий – регу-

лирование, коор-

динация, кон-

троль, надзор, 

стратегическое 

управление  
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Участники и роли 

экосистемы данных 

Информаци-

онные си-

стемы, Ин-

формацион-

ное про-

странство  

Интеграция данных ин-

формационных систем; 

Выделение слоя данных 

в самостоятельный слой 

Организация инфор-

мационного взаимо-

действия между 

участниками эконо-

мической деятельно-

сти;  

Разработка единых 

форматов данных и 

систем кодификации 

объектов предметной 

области; 

Технологии приведе-

ния наборов данных 

к единым форматам.  

Создание ядра 

универсальных 

данных (имено-

вание и иденти-

фикация); 

Создание инфор-

мационной ин-

фраструктуры 

для обмена эко-

номическими 

данными;  

Курирование 

процесса созда-

ния и использо-

вания отрасле-

вых словарей.  

Информаци-

онные про-

цессы   

Бизнес-процессы, осно-

ванные на данных; 

Разрыв бизнес-процес-

сов на трансакции; 

Подробное описание 

объектов обмена. 

Аналитические навыки: 

Эффективное распреде-

ление Спроса и Предло-

жения; 

Технологии непрерыв-

ного процесса обслужи-

вания клиентов; 

Оценка данных; 

Управление внеш-

ними и внутренними 

данными – готов-

ность к фактиче-

скому обмену дан-

ными и продуктами 

на их основе на входе 

и выходе; 

Изменение бизнес-

моделей и рынков за 

счет использования 

внутренних данных 

за пределами пред-

приятии и внешних 

данных внутри пред-

приятии;  

Информацион-

ные, технические 

и правовые ас-

пекты формиро-

вания поставки 

данных для це-

лей экономиче-

ского управле-

ния; 

Создание инфра-

структуры дове-

рия как основа 

для гарантии не-

зависимости дан-

ных. 

Информаци-

онные техно-

логии 

Технологическая инте-

грация, сервисная архи-

тектура   

Форматы данных Семантические 

технологии 

Базовые ин-

формацион-

ные эле-

менты 

Интернет вещей,  

Количество и разнооб-

разие данных;  

Облачные техноло-

гии, Распределенные 

вычисления, Техно-

логии блокчейн, 

Цифровые бизнес-

модели 

Информацион-

ная безопас-

ность; Управле-

ние доверием; 

Управление 

идентификацией;  

 

Активное использование информационных технологий является тенденцией, ко-

торая предопределяет такие важные для развития общества элементы как методы 
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государственного управления. Эффективность реализации технологических проектов 

во многом предопределяется квалификацией заказчика и возможностями исполнителя. 

С учетом того, что методы интеграции данных смещаются в семантические методы, 

зависимость успеха от квалификации специалистов предметной области будет нарас-

тать. Поэтому необходимо организовывать междисциплинарные площадки для стан-

дартизации данных предметных областей, в том числе на основе архитектуры про-

дукта. 

Помимо работы с профессиональным сообществом необходимо изменять подго-

товку в университетах. Сейчас при подготовке специалистов по направлениям «Эконо-

мика», «Менеджмент» в качестве базовых курсов рассматриваются микроэкономика, 

макроэкономика и эконометрика. При этом значительная часть экономических и 

управленческих вопросов снимается при наличии качественных данных.  

2.1.3.2. Информационные системы в экономике  

Информатика в экономике во многих случаях представляется как использование 

информационных систем в деятельности предприятий, посредством которых реализу-

ются задачи сбора, хранения, обработки и представления информации. Основными 

компонентами информационных систем для экономического управления являются 

оборудование, программное обеспечение, данные, процедуры (проектирование, разра-

ботка и документация) и люди. Использование информационных систем в экономике 

основано на информационной поддержке процессов деятельности и связано с понятием 

«Трансакция», которое может иметь различное значение.   

2.1.3.3. Трансакции в реальном мире, в информационных системах и в компьютерных 

системах. 

 

Трансакция как сделка между участниками  

Под трансакцией понимается минимальная логически осмысленная операция, 

которая имеет смысл и может быть совершена только полностью. При моделировании 

деятельности часто используется термин «бизнес-процесс». Бизнес-процесс — это лю-

бая последовательность действий или процедур, которые завершатся некоторым ре-

зультатом в виде произведенного продукта (его компоненты, модуля) или оказанной 

услуги. При делении на части бизнес-процесс представляет собой серию отдельных за-

дач или действий, которые выполняются в определенном порядке. Трансакция — это 

действие, которое происходит между сторонами, участвующими в бизнес-процессе. 
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Иногда весь бизнес-процесс рассматривается как одна трансакция, но чаще процесс де-

ятельности (бизнес-процесс) представляет собой серию трансакций, которые соединен-

ные вместе, создают единый процесс. Более полное определение трансакции будет 

дано несколько позже, после определения архитектуры продукта.  

Представление трансакции в информационных системах  

Трансакции реального мира в информационных системах выполняются в виде 

совокупности сервисов. В информационных системах, построенных на принципах сер-

висно -ориентированной архитектуры, отдельные действия представляют собой сер-

висы, а трансакции воспроизводятся путем интеграции этих сервисов. Окончание тран-

сакции обозначается состоянием "совершено". Это ключевое понятие для понимания 

того, что такое трансакция. Трансакция будет считаться незавершенной, пока она не 

перейдет в это состояние, а ее результаты будут зафиксированы (рис.9). 

Выбрать 
метод

Определить 
метод

Реализовать 
метод 1

Реализовать 
метод 2

Подготовить 
результат

Инициация Совершено

 

Рисунок 9 Представление трансакции как последовательности действий 

Отдельные части трансакций, а иногда и трансакции целиком, могут выпол-

няться автоматически. Это происходит в ситуациях, в которых участник трансакции 

ожидает от контрагента немедленного ответа, не требующего вмешательства человека. 

В других случаях трансакция выполняется в течение длительного периода времени по-

скольку помимо автоматических сервисов, исполнение предполагает участие человека. 

Более подробное изложение процессов включает рассмотрение прерывистых, асин-

хронных трансакций, а также описание процедур компенсации в случае отказа от тран-

сакций одной из сторон (рис.10).  
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Рисунок 10 Представление трансакции в виде последовательности взаимодей-

ствий 

К настоящему времени сформировалась классификация информационных си-

стем для поддержки экономической деятельности (Rainer, и др., 2021), (Гимранов, et 

al., 2016). Для отражения трансакций используются информационные системы, кото-

рые можно отнести к классу «поддержка операций». Предприятия используют системы 

этого класса для выполнения повседневных операций. Этот класс систем может быть 

разделен на несколько других подклассов, таких как системы обработки трансакций, 

системы управления процессами и системы проектирования и обработки. Системы об-

работки трансакций используются регистрации и обработки результатов деятельности 

организации. Системы управления процессами применяются для отслеживания и кон-

троля процессов, а системы проектирования и производства помогают предприятиям 

разрабатывать и тестировать модели процессов. 

Транзакция в компьютерных системах 

Транзакции в компьютерных системах определяются, например, как процессы 

передачи данных между устройствами с использованием физического протокола 
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передачи данных как внутри одного компьютера (например, PCI Express, PCI-X), так и 

между различными компьютерами (IT-терминология). 

2.2. Основы создания информационных решений для взаимодействия  

участников экономической деятельности 

2.2.1. Модели организации взаимодействий  

Экономические операции происходят на рынках, внутри фирм и в рамках мно-

жества других институциональных механизмов. Некоторые рынки свободны от госу-

дарственного вмешательства, в то время как другие подвержены государственному ре-

гулированию. Воспроизведение всего многообразия механизмов проведения сделок, 

совершаемых посредством большого количества институтов, предполагает инженер-

ный дизайн рынка.  

В экономической теории используются модели с довольно строгими предполо-

жениями о характере производимых или продаваемых товарах, информации участни-

ков о них и степени конкуренции. С развитием информационных технологий дизайн 

механизмов позволяет исследователям включать более широкий спектр институтов 

при менее строгих допущениях. 

Развитие теории конструкции механизмов началось с работы Л Гурвича 

(Hurwicz, 1960).  Он определил механизм как систему связи, в которой участники от-

правляют сообщения друг другу и / или в «центр сообщений», и где определенное пра-

вило назначает результат (например, распределение товаров и услуг) для каждого 

набора полученные сообщения. В 1972 году Гурвич расширил возможности среды об-

мена сообщениями путем ее децентрализации и ввел понятие совместимости стимулов, 

которое позволяет включать в анализ стимулы заинтересованных участников (Hurwicz, 

1972). Об особенностях дизайна отдельных рынков будет идти речь в главе 4. 

Практики моделирования взаимодействий отмечают, что одной из наиболее 

сложных проблем является моделирование равновесия, поскольку необходимо учиты-

вать обе стороны рынка - работодателей и сотрудников, страховую предприятию и за-

страхованного, кредитора и заемщика. (Greenwald, et al., 1990)  Равновесие возникает 

только в случае асимметрии информации, что говорит о несостоятельности устояв-

шихся предпосылок. Поэтому возникает вопрос о том, что следует принимать в каче-

стве предположений моделей, а что следует выводить из анализа фактических данных 

об экономической деятельности. 
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2.2.2. Модельное представление создания информационной системы  

как инструмента взаимодействий 7 

С развитием технологий коммуникации взаимодействия из реальной среды пе-

ремещаются в информационный слой деятельности. Рассмотрим основы создания при-

ложений. При создании информационного решения, независимо от характера и мас-

штаба, можно выделить этапы его жизненного цикла. Основные подходы к описанию 

жизненного цикла изложены в разделе 1.4.2., здесь более подробно рассмотрим подход 

на основе Ви-модели, опирающегося на последовательное исполнение этапов. Это поз-

волит сформировать представление о проектах создания информационных решений, 

что не является типичным разделом экономического образования, но является необхо-

димым для системного представления о дизайне рынка. Этот представление необхо-

димо как для создания зонтичного решения, объединяющего совокупность информа-

ционных систем участников экономической деятельности, так и для создания локаль-

ных систем. Несмотря на то, что создано большое количество информационных си-

стем, при этом нельзя сказать, что созданные системы представляют совокупность вза-

имосвязанных решений и отражают все аспекты деятельности. Для создания систем-

ного информационного отражения приходится создавать дополнительные решения, ко-

торые выступают поставщиками данных. Рассмотрим принципы создания приложе-

ний, которые могут быть использованы как для создания локальных приложений, так 

и для систем интеграции. 

Информационные системы можно оценить по двум характеристикам, определя-

ющим ее ценность: информационная наполненностью и интеллектуальность обра-

ботки данных. Характеристики данных: количество, их качество определяется инфор-

мационной моделью. Интеллектуальность системы определяют применяемые методы 

обработки данных. В традиционных экономических системах, ориентированных на ре-

шение локальных задач, информационные и математические модели соединены в коде 

 
7 Данный раздел написан на основании отдельных положений работы автора «Соотношение 

информационных и экономико-математических моделей» Сборник «Научный сервис в сети Интернет: 

Труды XVII Всероссийской научной конференции (21-26 сентября 2015 г., г. Новороссийск)», М.: ИПМ 

им. М.В. Келдыша, 2015. 

Информационная и аналитическая компоненты в современных приложениях, Глава в моногра-

фии «Математические и инструментальные методы в современных экономических исследованиях» 

Под редакцией М.В. Грачевой и Е.А. Тумановой М.: Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломо-

носова, 2018. 
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приложения. С ростом масштаба систем эти две категории моделей разделяются: ин-

формационная модель в большей степени ориентирована на интеграцию данных, по-

лучаемых от внешних источников, а экономико-математическая модель должна содер-

жать аналитические инструменты для обработки данных не только локальными ком-

понентами, но и сервисами внешних поставщиков. 

Начало работ по созданию приложения инициируется заказчиком, у которого 

есть ожидания. Далее следует декомпозиция ожиданий: ожидания заказчика форму-

лируются в виде требований, а требования являются основой для заданий на создание 

компонент. Субподрядчики создают отдельные компоненты, которые затем интегри-

руются в полноценную систему. 

На начальном этапе создания информационной системы необходим инструмент 

взаимодействия основных групп заинтересованных сторон, в качестве такого инстру-

мента может быть использована архитектура, как представление системы в виде сово-

купности подсистем и их взаимосвязей.  

На базе архитектуры создается документация, которая сопровождается схема-

тичных отражением процессов деятельности, сбора и обработки данных и описанием 

реализуемых сервисов. В этот раздел попадают информационные модели логического 

уровня, помимо этого определяются технологические решения и интерфейсы взаимо-

действия компонент, а требования к системе транслируются в требования к отдельным 

ее компонентам. 

После определения всех деталей компонент наступает стадия реализации. Сна-

чала создаются отдельные элементарные компоненты, а потом они интегрируются в 

модули системы. На стадии реализации логика деятельности реального мира воплоща-

ется в компонентах виртуального мира и реализуется в модели данных информацион-

ной модели или в виде кода в приложении. На стадии исполнения могут создаваться 

новые компоненты, либо модифицироваться существующие программные решения, 

работающие системы.  

Разработка компонент информационной системы опираются на модель данных, 

которая призвана обеспечить поставку данных в удобном для обработки виде. Сово-

купность стадий разработки информационной системы в форме ВИ (V) диаграммы 

представлена на рис. 11 
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Рисунок 11 Ви диаграмма разработки информационной системы Источник 

(Shamieh, 2014) 

Интеграция системы из компонент сопровождается проверкой и приемкой. 

Проверка сопоставляет создаваемые компоненты с требованиями и стандартами и от-

вечает за то, что система создается правильно. Приемка (валидация) проверяет, 

насколько создаваемая система отвечает потребностям конечных пользователей и от-

вечает за то, что создается правильная система. 

Проверка отдельных компонент предполагает трассировку требований к компо-

нентам с техническими требованиями, требования к системе с ожиданиями конечных 

пользователей. Это отражено в виде горизонтальных линий на диаграмме. Наклон-

ными линиями отражается связи требований уровня системы с требованиями к отдель-

ным компонентам, а также совокупность тестов, которые способны проверить систему 

и ее элементы.  

2.3. Присоединение к информационным решениям  

Присоединение к информационному пространству осуществляется посредством 

двух составляющих (Липунцов, 2011): набора документов об информационном присо-

единении, определяющих стратегию, тактику, а также документы по присоединению 

отдельных участников к информационной инфраструктуре, в рамках которой дей-

ствует набор спецификаций, стандартов и функциональных компонент, которые обес-

печивают информационное взаимодействие на физическом уровне. 

Модуль присоединения включает набор компонент, которые обеспечивают се-

мантику взаимодействий путем трансформации данных в унифицированные форматы 
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электронных сообщений о выполненных трансакциях и включает два раздела (рис.12): 

набор документов об информационном присоединении, которые отражают политику 

реализации семантики, и набор компонент, обеспечивающих передачу смысла данных 

при взаимодействиях. На схеме приведен ограниченный набор документов, включаю-

щий Политика в области данных, Соглашение об информационной модели, Реестры 

базовых объектов и прочие документы. Из функциональных компонент отражены 

Наборы данных, Онтологии и Модели связей. Эти компоненты предполагают как нали-

чие реестра объектов, так и сами объекты. 
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Рисунок 12 Модуль присоединения к Системе учета трансакций 

 

2.3.1. Документы об информационном присоединении 

Политика в области данных - набор общих принципов, которые позволят реа-

лизовать управление данными. Политика в области данных создает руководящую ос-

нову для управления информацией и данными и важна для обеспечения семантики ин-

формационного обмена. Среди базовых принципов политики следует выделить поло-

жение о том, что данные и информация являются общественными активами, которые 

должны создаваться, собираться, управляться, совместно использоваться, защищаться 

и храниться на основе единых принципов. На этом положении строятся методы управ-

ления и регулирования экономикой, которые основаны на поставке наборов данных от 
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предприятий. Сегодня не все участники экономической деятельности готовы к по-

ставке данных о трансакциях.  

Соглашение об информационной модели - согласие участника информацион-

ного обмена с общими определениями и спецификациями семантического уровня, в 

том числе с общей онтологией. Соглашение достигается в процессе сопоставления 

лингвистической базы, внутренней и внешней структуры информации и данных, что 

позволяет снять семантические несоответствия. В соглашении могут указываться, в 

том числе, язык для представления схем / онтологий, отдельные правила семантиче-

ского взаимодействия, такие как правила использования отдельных семантических ре-

сурсов, позволяющих обеспечить семантическую совместимость. 

Реестры базовых объектов - надежные аутентичные источники информации, 

находящемуся под контролем ответственного поставщика данных, в т. ч. ведомства. 

Реестры базовых объектов являются надежными источниками базовой информации о 

таких объектах, как физические лица, предприятии, транспортные средства, лицензии, 

здания, местоположения, дороги и прочие объекты предметных областей, являются 

подлинными и авторитетными и образуют, по отдельности или в сочетании, основные 

узлы информационной инфраструктуры. 

Справочные данные - данные, используемые для организации или категориза-

ции других данных или для обеспечения связи данных с информацией. Обычно это ре-

ализуется путем использования кодов и описаний или определений. Справочные дан-

ные, как правило, состоят из небольшого дискретного набора значений, которые редко 

обновляются, не изменяются в процессе деятельности, но используется для классифи-

кации. Используются для обеспечения семантики, поскольку относятся к различным 

предметным областям и секторам, могут совместно и повторно использоваться, в том 

числе для информационного обмена между организациями для согласования базовой 

информации. В работе в качестве справочных данных используются классификаторы, 

основные из которых приведены в Приложении 1. 

Модель данных - набор сущностей, их свойств и отношений между ними, с цель 

формального представления области, концепции или объекта реального мира. Модель 

данных совместно со справочными данными являются важными компонентами для ав-

томатизации обмена информацией и организации функциональной совместимости 

между информационными системами. Для создания и презентации моделей данных 
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целесообразно выбрать и использовать зрелый язык для наименования, дизайна и реа-

лизации моделей данных, а также максимально использовать существующие информа-

ционных компоненты и библиотеки, и при проектировании новых компонент делать 

акцент на их повторное использование в других областях. В качестве варианта такого 

языка описания может быть рассмотрен OASIS UBL.  

Мастер – данные - авторитетные, наиболее точные данные о базовых объектах 

предметной области, используемые для определения контекста трансакций предмет-

ной области и трансакционных данных. Мастер - данные важны для обеспечения се-

мантики, в том числе путем исключения излишней фрагментации, дублирования и 

обеспечения доступа для повторного использования всеми участниками. 

Открытые данные - данные, публикуемые в необработанном виде таким обра-

зом, чтобы они были доступны, много-разово используемыми, машиночитаемыми и 

разрешенными для использования по лицензии. Открытые данные могут генерировать 

разные стороны, включая государственные органы, государственные предприя-

тии, корпоративный сектор и общественность. Публикация открытых данных для по-

вторного использования способствует экономическому развитию, открытости и про-

зрачности. В представленной в работе схеме электронного документооборота роль пуб-

ликатора открытых данных отводится отраслевым аудиторам.   

Политика открытых данных важна для семантического взаимодействия, по-

скольку открытые данные могут являться частью концептуальной модели интеграции 

данных для управления экономикой. 

Правовое регулирование - набор принципов, которым регламентируется дея-

тельность отдельных участников в данной области. Оно основано на определенных 

ценностях и целях и реализуется с использованием различных методов. Правое регу-

лирование играет важную роль, поскольку оно способствует разработке и формулиро-

ванию законодательства, которое позволяет организациям, ответственным за форми-

рование политик и стратегий, работать совместно. 

2.3.2. Функциональные компоненты  

Наборы данных - перечень наборов данных с указанием полноты и надежности. 

Отдельный набор данных представляет собой опубликованный определенным участ-

ником набор данных, открытый для доступа в соответствии с полномочиями в одном 

или нескольких форматах.  
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Информационная инфраструктура предполагает наличие наборов данных клас-

сификаторов, реестров базовых объектов предметной области, что обеспечивается со-

ответствующим законодательством.  

Онтологии - перечень онтологий с характеристиками полноты, надежности и 

ценности. Онтологии является основным инструментом достижения семантической 

совместимости и организации взаимодействия. Онтологии доступны для совместного 

использования при публикации данных для повторного их использования.  

Онтология — это формальное представление опыта предметной области как 

набора понятий внутри предметной области, их определений и взаимосвязей. Онтоло-

гия предполагает набор вариантов ее использования, включая сценарии использования 

и вопросы о компетенции, что позволяет обеспечить способность онтологии ответить 

на определенный набор вопросов. 

Онтология предметной области «Образование в высшей школе» включает такие 

классы, как Персонал, Студенты, Кафедра, Дисциплина. Эти классы обозначают есте-

ственные концепции, которые понимают пользователи, знакомые с предметной обла-

стью.  

Модели связей отражают отношение между элементами данных с онтологиче-

ским значением. Модели связи используется для таких задач как передача данных 

между производителем и потребителем данных; преобразование данных - как часть 

анализа происхождения данных; интеграция данных – соединение нескольких баз дан-

ных в единую базу данных и определение избыточных данных. Модели связей является 

ключевым инструментом взаимодействия, поскольку позволяют обеспечить совмести-

мость при обмене данными и информацией между участниками.  

Информационная модель представляет собой инструмент, с помощью которого 

отдельный участник может стать членом семантического сообщества. В качестве при-

мера создания правил включения в стандартизированный информационный оборот 

можно привести деятельность Банка России по переводу некредитных финансовых ор-

ганизаций на отчетность в формате XBRL. Организационная и методологическая ра-

бота отражается в указаниях Банка России по каждой группе организаций: для страхо-

вых организаций и обществ взаимного страхования -Указание Банка России от 

25.10.2017 № 4584-У; негосударственных пенсионных фондов - Указание Банка России 
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от 27.11.2017 № 4623-У и т.д. 8. Помимо этого, ЦБ предоставляет участникам рынка на 

безвозмездной основе программное обеспечение для формирования и валидации от-

четности в формате XBRL: «Анкета-редактор XBRL» и «Конвертер». 

2.4. Инжиниринг онтологий деятельности 

В информационной модели показана преобразующая роль онтологий в органи-

зации информационного оборота. Рассмотрим процесс создания онтологий. 

2.4.1. Моделирование деятельности для создания онтологий9 

Информационная модель обеспечивает семантику взаимодействия участников 

экономической деятельности. С ростом числа оцифрованных трансакций возрастает 

роль специалистов предметной, поэтому представим информационное моделирование 

как последовательное движение от содержательной точки зрения к технологической. 

Предложенная последовательность этапов позволяет в прозрачной для специалистов 

предметной области форме изложить суть информационного моделирования. Анало-

гичные работы по теме (Lee, 1999) (OMG, 2011) отражают информационное моделиро-

вание с технологической точки зрения.  

Назначение информационной модели — формирование семантики взаимодей-

ствий участников экономической деятельности, создаваемой на основе обобщения 

опыта предметной области как отражения совокупности правил, принципов, зависимо-

стей поведения объектов предметной области. Это представление формируется в кон-

цептуальной модели, онтологии и правилах деятельности, а затем переходит в инфор-

мационную систему, процедуры создания, хранения, изменения и обработки данных. 

Отдельные части деятельности предметной области поддерживаются информа-

ционными системами, поэтому информационная модель предполагает интеграцию су-

ществующих систем на основе обобщенной модели, отражающей собственное понима-

ние предметной области в форме онтологии, и модели интеграции для сбора данных из 

локальных систем и поставки их в едином формате на основе этой онтологии.  

 
8 http://www.cbr.ru/static/publ/xbrl/longread/7/01_2018.html 
9 Данный раздел написан на основании работ автора: 

Липунцов Ю.П. Этапы информационного моделирования // Научно-технические ведомости Санкт-

Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. – 2015. – № 

6 (233). – С. 196–205. (список диссовета) 

 Шаблоны моделей данных в цифровой экономике // Прикладная информатика, 2018, том 13, № 5, 

с. 58-71 (журнал списка RSCI) 
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2.4.1.1. Концептуальное моделирование  

В моделировании предметной области обычно выделяют три уровня абстракции 

информационных моделей: концептуальные, логические и физические. Под концепту-

альной моделью в данном случае будем понимать модель предметной области, незави-

симую от конкретного приложения или контекста использования (Olive , 2007). Эта 

модель, или совокупность моделей, используются для представления как статических 

явлений (например, объектов и их свойств), так и динамических явлений (например, 

событий и процессов) предметной области.  

На этапе концептуальной модели отражается определённый способ понимания, 

трактовки экономических явлений, происходящих в предметной области. Помимо 

этого, концептуальное моделирование включает совокупность задач, и пути их реше-

ния. С помощью концептуальной модели передаются существенные элементы системы 

и ее поведение, что позволит заинтересованным сторонам извлекать знания о предмет-

ной области и осмысливать эти знания. 

На начальных этапах построения концептуальная модель, как правило, является 

описательной моделью и близка к представлению предметной области естественным 

языком. Этими методами решается задача представление смысла, который не всегда 

удается полностью отразить формальными методами. Варианты концептуальной мо-

дели в виде неформального восприятия по мере ее проработки формализуется.  

Создание формализованного представления концептуальной модели предпола-

гает определение четырех элементов: грамматика концептуального моделирования, 

методы концептуального моделирования, сценарии использования концептуальной мо-

дели и ее контексты (Wand, et al., 2002). 

Основным элементом является грамматика, которая представляет собой набор 

концептов и правил, используемых для построения модели предметных областей. Кон-

цептуальное моделирование предоставляет собой процедуры, в которых используется 

грамматика. Методы описывают как результаты обследования, наблюдения предмет-

ной области могут быть отображены в модель предметной области. Результатом про-

цесса моделирования является сценарии концептуального моделирования. Каждый 

сценарий — это высказывание на языке с использованием грамматики. 

Для полноты отображения предметной области в модели вводится контекст. 

Контекст — это обстановка, в которой происходит использование определённого сце-

нария концептуальной модели. В силу сложности предметной области полноценная 
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модель может поддерживать несколько контекстов. Модель описывается такой харак-

теристикой как адаптивность к изменяющемуся окружению, то есть сохранить акту-

альность в условиях другого контекста.  

В зависимости от задач и целей вариантами представления грамматики могут 

быть методы моделирования процессов (Yadav, et al., 1988), объектно-ориентирован-

ные и структурированные методы анализа DFD (Agarwal, et al., 1996), семантические 

методы моделирования (Kim, et al., 1995) , средства для описания онтологических мо-

делей (Jarvenpaa, et al., 1989), различные подходы к построению модели данных 

(Brosey, et al., 1978), (Batra, et al., 1990).  

Важным разделом концептуального представления является определение границ 

предметной области и определение степени контроля в рамках этих границ. Участники 

информационного обмена могут принадлежать к различным сообществам, на членов 

которых распространяются правила с различной степенью модальности: приказ, реко-

мендации, совет, соглашения т. д. В работе выделяется четыре типа контроля участни-

ков информационного обмена: 

Контролируемая среда – контролируются все аспекты реализации информаци-

онного оборота: полный доступ к схемам данных, технологиям хранения и передачи 

данных.  

«Мягко» контролируемая среда – участники информационного оборота придер-

живаются единой архитектуры, есть единый архитектор, который устанавливает пра-

вила информационного оборота при этом технологии реализации и физические модели 

данных находятся в ведении локальных администраторов. 

Частично -контролируемая среда – нет единого архитектора, но есть возмож-

ность реализовать отдельные стандарты. 

Неконтролируемая среда – среда, в которой могут использоваться новые, воз-

можно более эффективные инструменты, но не поддерживающие принятые стандарты. 

Степень контроля оказывает существенное влияние на методы организации вза-

имодействия участников, а также регулирование открытости, адаптируемости, роста и 

развития информационного сообщества. 

В данной работе концептуальное моделирование применяется для описания про-

цессов деятельности в разных его вариантах, а также для построения информационных 

моделей. 
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2.4.1.2. Концептуальная модель деятельности  

Работа по концептуальному моделированию деятельности оказывает влияние на 

реинжиниринг процессов деятельности, документирование первичных данных в тран-

сакционных системах. На уровне концептуального моделирования деятельности для 

нас важно заложить основу для решения целого набора задач экономического содер-

жания, включая методы операционного, тактического и стратегического управления.  

Как было указано выше, основным элементом является грамматика, определяю-

щая набор элементов концептуальной модели и правил оперирования с ними. В данном 

случае принципиальным является отразить в модели основные с точки зрения экспер-

тов предметной области элементы. Поэтому нотация должна удовлетворять требова-

ниям простоты, прозрачности, понятности и ориентирована на отражение содержания 

точки зрения экспертов, нежели на детальность и технологичность описания процесса. 

Указанным требованиям удовлетворяет описывание процесса как модели дея-

тельности с помощь нотации IDEF0 (Integrated Definition Language). Нотация быстро 

воспринимается управленческим персоналом и обычно не возникает проблем с чте-

нием схем, составленных с использованием этого метода. С учетом этого в работе в 

качестве нотации описания процессов деятельности используется нотация IDEF0, а не 

IDEF3, который предназначен для описания процессов, но привносит дополнительные 

сложности в их составлении и чтении. Существует значительное количество исследо-

ваний, в которых для проектирования деятельности с целью обеспечения мониторинга 

деловой активности и информационных потоков используется IDEF0, например для 

обрабатывающие отрасли (Fuchino, et al., 2003).  

Использование нотации IDEF0 позволяет визуально отобразить процессы орга-

низации, а также увидеть основные факторы, важные с управленческой точки зрения и 

оказывающие существенное влияние на эти процессы. Частью этой нотации является 

совокупность концептов или терминов в форме словаря, в котором приводятся опреде-

ления базовых элементов и правил деятельности верхнего уровня как ограничений на 

поведение отдельных элементов. В результате построения модели получаем детальное 

описание деятельности, используемое для разработки онтологии предметной области. 

Методы использования этой нотации, а также выделение сценариев широко представ-

лены в литературе, в том числе в работах автора (Липунцов, 2003) и (Липунцов, 2014).  

Модель деятельности предполагает отражение оперативной деятельности, при 

этом предполагается, что взглядов на эту деятельность может быть несколько. 
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Например, если мы имеем дело с производственным процессом, то его описание может 

быть представлено с точки зрения технолога, которое предполагает отражение после-

довательности действий по преобразованию сырья в готовую продукцию. Помимо 

этого, можно рассматривать описание этой же деятельность с позиций бухгалтерского 

учета, в котором будет отражаться добавление затрат в конечную себестоимость про-

дукции, также можно создавать информационную основу для анализа добавления цен-

ности с позиций потребителя. Информационная база для реализации этих и подобных 

методов экономического анализа закладывается на этапе концептуального моделиро-

вания систем, предназначенных для фиксации данные первичного учета.  

2.4.1.3. Модель архитектуры деятельности 

После определения грамматики, сценариев и контекстов следует описание дея-

тельности организации естественным языком и структурное представление деятельно-

сти в формате архитектуры деятельности (Business Architecture Guild, 2013). Этот ва-

риант модели является понятным для управленческой точки зрения. Предметом моде-

лирования здесь является структурное восприятие деятельности для перевода страте-

гии в плоскость оперативных действий. Для решения стратегических задач организа-

ции используется взгляд на деятельность с архитектурной точки зрения, что обеспечи-

вает мост между стратегией организации и архитектурными строительными блоками, 

которые отвечают за реализацию стратегии. Реалистичность модели повышает вклю-

чение формальных и неформальных правил, организационного и культурного контек-

ста и других аналогичных элементов. 

Один из архитектурных подходов к реализации стратегии является управление 

возможностями — подход к управлению, представляющий организацию как совокуп-

ность возможностей, которые можно использовать для достижения ее целей. В ком-

мерческом секторе этот подход можно рассматриваться как реализация конкурентного 

преимущества в форме реализации потенциала знаний, в том числе способности про-

изводить продукты и услуги, которые считаются ценными. В литературе (Leonard, 

1995) рассматривается определяет три типа бизнес-возможностей, которыми может об-

ладать фирма: основные возможности, вспомогательные возможности и дополнитель-

ные возможности.  

2.4.1.4. Модель коммуникационных актов 

Взгляд на деятельность организации как совокупность коммуникативных актов 

используется в модели коммуникативных актов. Основой для моделирования 
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коммуникаций часто используется семантический треугольник Ч. К. Огдена и А. А. 

Ричардса (Ogden, и др., 1923), который определяет соотношение между объектом, его 

смысловым значением и терминами. Объекты определяется с помощью концептов - 

носителей значения, а для представления или коммуникации используется имя объекта, 

определяемое посредством терминов и обозначений. 

Под коммуникативным актом понимается форма социального взаимодействия, 

обычно в форме высказываний, используемых для приветствий, запросов, приглаше-

ний, отказа и жалоб. Такие категории актов как императивные и вопросительные, а 

также большая часть декларативных актов включают предложения или запросы адре-

сата на совместный ответ. 

Коммуникации являются объектом исследования нескольких проектов по струк-

турному представлению взаимодействий: рабочая группа BMI OMG разрабатывает 

стандарт SBVR (OMG BMI, 2019), Принстонский университет ведет проект WordNet 

project (Princeton University, 2010). Коммуникации составляют основу онтологической 

модели предприятия Ян Дитца (Dietz, 2006), в которой организация рассматривается 

как совокупность координационной и операционной деятельности, в которой значи-

тельная часть отводится коммуникативным актам. Д. Чапин (Chapin, 2010) рассматри-

вает коммуникацию как совокупность двух уровней взаимодействия: уровень пред-

ставления и уровень значения. Уровень представления отражает форму сообщения, а 

значение содержит совокупность формализованных правил деятельности в контексте 

текущего взаимодействия. 

Эти подходы используются в разделе терминологической работы – этапе, кото-

рый фиксирует взаимоотношения объектов реального мира с терминами и их опреде-

лениями, как элементами коммуникационного поля.  

Модель коммуникаций имеет непосредственное отношение к таким понятиям 

как трансакции, трансакционные издержки. Этапы трансакции поиск партнера, сбор 

информации, переговоры и соглашение в значительной степени основаны на коммуни-

кациях (Suematsu, 2014).  

Основной формой реализаций трансакций являются коммуникационные акты, 

осуществляемые на разных этапах трансакции. Анализ трансакционных издержек 

предполагает категоризацию трансакций на взаимоотношения с внешними агентами, 

взаимоотношения между отделами предприятии, и межличностные отношения. 
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Использование информационных технологий в большей степени ориентировано на 

снижение трансакционных издержек путем осуществления коммуникационных актов 

посредством информационных систем. Модель трансакционных издержек будет рас-

смотрена в разделе описания этапов трансакций. 

2.4.1.5. Модель документооборота 

Существует значительное количество проектов, в которых информационное от-

ражение деятельности основывается документах и их потоках. В документах отража-

ются направления развития организации, они являются носителями корпоративных 

знаний, описывают управленческую деятельность, определяют технологические про-

цессы, содержат руководства систем и т.д. (Arif, и др., 2011), (Corradini, и др., 2006). В 

работах Ральфа (Ralph, и др., 2005), Майра (Meier, и др., 2006) рассмотрено понятие 

документа с информационной точки зрения, Л. Сабукедо (Sabucedo, и др., 2009) пред-

ставляет документ как инструмент реализации логики деятельности - документы, име-

ющие модульную форму и содержащие методы исполнения сервисов позволяют вос-

произвести логику посредством интеллектуального документооборота.  

Представление деятельности в виде документов удобно, поскольку в документах 

содержатся данные, на основе которых достаточно просто составить модель данных и 

наполнить ее. Это хорошая основа, но информации из документов часто недостаточно 

для полноценной системы, отражающей логику деятельности. Помимо этого, факто-

графические документы отражают совершившиеся факты, а полноценная информаци-

онная модель, ориентированная на реализацию стратегии должна включать информа-

цию для оценки на перспективу. 

2.4.1.6. Модель сервисов и модель бизнес-процессов 

Следующая группа моделей рассматривает предприятие как совокупность сер-

висов. Сервисы предоставляются подразделением для внешних пользователей, а дея-

тельность внутри предприятия интерпретируется как обмен сервисами между подраз-

делениями. Сервисная модель воспринимает поставщика сервиса как «черный ящик», 

такой подход применяется для эксплуатации компонент и управления ими.  

Наиболее детально логику деятельности отражает идеология процессов деятель-

ности. На уровне процессов деятельности каждый компонент рассматривает как «бе-

лый ящик», содержание элементов которого прозрачно. Подход характерен для стадий 

создания и эксплуатации моделей. Инженерия компонента предполагает детальное 
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представление элементов, их состав и взаимосвязи. Модели верхнего уровня, претен-

дующие на реализацию, должны быть прописаны в форме процессов деятельности. 

2.4.1.7. Текстовое представление процессов деятельности  

Интерпретация моделей деятельности предопределяет точность и полноту пере-

дачи смысл деятельности остальным участникам создания разных моделей приложе-

ний, которые, как правило, не являются экспертами предметной области. Поэтому для 

полноты отражения применяется текстовое представления процессов на естественном 

языке. Это дополнение оправдано и с точки зрения деления экспертов на две группы: 

эксперты по моделированию и эксперты предметной области. Системные аналитики, 

специализирующиеся на методах моделирования, формализуют факты предметной об-

ласти, а эксперты предметной области предоставляют подробную информацию об этой 

предметной области, хотя они не полностью понимают модели, которые создают ана-

литики. Поэтому верификация, доработка моделей должна опираться на дискурс раз-

работчиков, осуществляемый на естественном языке.  

Создание информационных моделей использует методологию, которая приме-

няется на стадии, когда совокупность требований со стороны заказчика уже хорошо 

описана и сформулирована. Сложность этапа формулировки требований заключается 

в описании проблем и ожидаемых функциональных возможностей. Все стороны, 

участвующие в разработке программного продукта, могут выразить свои идеи с помо-

щью только им понятного языка, но возникают большие сложности формализации ис-

пользуемых ими понятий в ясном и однозначном виде. С учетом этого, предполагаются 

значительные ограничения на интерпретацию и понимание реальных значений и поня-

тий, скрытых в терминах заинтересованных сторон. Для преодоления этой проблемы 

на практике используются специальные ограничения на синтаксис или предопределен-

ные лингвистические структуры, позволяющие естественному языку хорошо представ-

лять и формально определять проблемы и требования.  

Таким образом, основная цель текстового представления процессов состоит в 

том, чтобы определить набор терминов, пригодных для описания. Основное внимание 

уделяется семантическим аспектам и общим значениям этих терминов. 

При формировании текстового описания бизнес-процессов можно использовать 

два подхода (OMG BMI, 2019):  

• ориентация на факты,  
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• подход, основанный на правилах. 

Первый подход опирается на то, что участники взаимодействия передают факты, 

то есть сам факт является единицей общения. Под фактом понимается предложение, 

принятое в предметной области за истину. Модель, использующая этот подход, описы-

вает предметную область в виде совокупности базовых фактов и структуры фактов. 

Факты в совокупности с ограничениями отражают логику предметной области. Напри-

мер, демографические факты могут иметь динамическое ограничение, которое накла-

дывается на переходы между популяциями. Например, семейное положение человека 

может меняться от одинокого до женатого, но не от разведенного до одинокого.  

Развитием темы использования ограничений в описании предметной области яв-

ляются применяемые в ней правила. Правила представляют собой основной инстру-

мент, с помощью которого организация может накладывать ограничения и таким обра-

зом управлять своей деятельностью, в том числе определяя способы выполнения опре-

делённых действий и достижения целей.  

Суть концептуальной формализации, основанной на правилах, состоит в том, что 

правила строятся на фактах, а факты-на понятиях, выраженных терминами 

(Business Rules Group, November 2003).  

При моделировании данных модели концептуального уровня транслируются в 

текст на естественном языке, этот прием называется вербализацией. В работе возмож-

ность вербализации деятельности приведена как решающее преимущество для про-

верки корректности моделей в дискурсе между системными аналитиками и экспертами 

предметной области. 

Для каждого действия последнего уровня декомпозиции в нотации IDEF0 гото-

вится текстовое описание. Описание может включать изложение действий, фактов или 

правил деятельности. После готовности текстового описания проводится семантиче-

ский анализ текста и выделяются первичные базовые объекты предметной области и 

действия, совершаемые с этими объектами, в результате которых образуются произ-

водные базовые объекты. Для визуального отражения результатов работы каждую ка-

тегорию терминов можно выделить цветом и курсивом. Например: «Арендный авто-

мобиль - автомобиль, который принадлежит каршеринговому предприятию и ис-

пользуется для аренды»; «Аренда гарантируется контрактом между арендатором 

и каршеринговым предприятием, в котором указывается кредитная карта». 
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Далее на основе семантического анализа текстового представления выделяются 

три категории терминов: первичные базовые объекты, действия, производные базовые 

объекты. Эти три категории терминов вносятся в глоссарий и текстовое представление 

процессов деятельности верифицируется на предмет соответствия глоссарию.  

2.4.2. Инжиниринг онтологий 10 

2.4.2.1. Онтология как формат концептуальной модели информационного слоя   

В классическом понимании онтология воспринимается как знание о предельно 

общем (Колычев, 2006). В информатике под онтологией понимают попытку всеобъем-

лющего формализованного представления некоторой области знаний с помощью опре-

делённой концептуальной схемы (Лапшин, 2010). 

Построение информационной модели концептуального уровня на основе онто-

логии широко представлено в литературе. Например, Уонд и Вебер (Wand and Weber, 

1993) (Wand, et al., 1993) утверждали, что на теории онтологии должны основываться 

грамматики концептуального моделирования– то есть теории, которая формулирует 

конструкции, необходимые для описания структуры и поведения мира в целом. Единое 

описание различных аспектов экономической деятельности, представленных в отдель-

ных источниках данных, возможно путем построения онтологической модели, которая 

будет представлять собой модель структуры предметной области в форме совокупно-

сти связанных между собой сущностей (Wimmer, et al., 1992), (Ashenhurst, 1996). Ди-

намика будет представлена в форме изменения объектов этих сущностей в ходе эконо-

мической деятельности. 

В нашем случае грамматика для построения онтологии будет представлять собой 

формализованное отражение предметной области посредством состава концептов и их 

зависимостей. Зависимости концептов представлены в форме иерархии, хотя возможен 

более сложный вариант зависимости – в форме графа. 

Информационная модель является инструментом обмена сведениями между от-

дельными участниками процессов деятельности по поводу объектов, вовлеченных в 

экономическую активность, а также их характеристик. Для создания онтологии 

 
10 Данный раздел написан на основании работ автора:  

Организация информационного взаимодействия агентов цифровой экономики на основе онтологиче-

ского описания предметной области // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государ-

ственного политехнического университета. Экономические науки, 2019, том 12, № 3 (список диссовета)  
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используется описание деятельности организации с отражением участников, объектов 

и их свойств, выполненное на предшествующих этапах моделирования.  

2.4.2.2. Направления описания деятельности 

Одним из разделов стандартизации информационной модели является составле-

ние шаблонов. Достаточно популярный источник по шаблонам моделей данных — ра-

бота Д. Хэя (Hay, 2006), в которой шаблоны данных представлены в форме описания 

строк и столбцов архитектуры Дж. Захмана. Такой подход позволяет смотреть на дея-

тельность организации с системной точки зрения, комплексно отражая аспекты ее де-

ятельности и разных участников. Матрица Захмана включает 6 столбцов и 6 строк. Ос-

новное деления представлено по столбцам, в которых отражаются Данные, Функции, 

Местоположение, Роли, Время и Мотивация. В работе Д. Хэя приводится набор шаб-

лонов для создания модели данных по каждому направлению, а также показаны связи 

между отдельными направлениями. Шаблоны будут использоваться для создания сло-

варей, описывающих архитектуру продукта, а также представления трансакций в стан-

дартном виде. 

В первом разделе «Данные» автор рассматривает Термины, Факты, Регулирова-

ние и Ограничения. Основой модели данных по этому направлению являются термины. 

С использованием терминов определяются бизнес-концепции, из которых строятся 

фразы. Расширение модели данных по этому шаблону включает сообщество, участ-

ники которого понимают друг друга, поскольку используют единый словарь. В рамках 

сообщества создается онтология, определяющая формальные отношения между терми-

нами. С использованием онтологий определяются разного рода утверждения, которые 

находятся в тесной связи с трансакциями, отражающиеся в следующем столбце мат-

рицы Захмана. Дополнительными элементами этого шаблона являются раздел «Ре-

сурсы», используемый для описания продуктовых карт. 

Второй шаблон «Функции» предназначен для описания деятельности организа-

ции. Функции выполняются посредством процессов, из которых складывается вся де-

ятельность. В основе шаблона лежит набор элементарных действий, из которых фор-

мируются последовательности действий. Из последовательностей создаются бизнес-

процессы, и они связываются с механизмами исполнения бизнес-процессов, а также с 

другими шаблонами — ролями, миссией и т. д. 

Основными механизмами исполнения бизнес-процессов выступают модули ин-

формационных систем, в которых исполнение бизнес-процессов описывается 
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посредством триггеров СУБД, диаграмм состояний, утилит, программных процедур и 

других элементов. 

Третий шаблон описывает «Местоположение». Шаблон предполагает отраже-

ние различных вариантов местоположения: адрес организации, почтового офиса, а 

также совокупность адресов в информационном пространстве: адрес сайта, электрон-

ной почты, адреса серверов и других информационных ресурсов.  

Четвертый столбец матрицы Захмана — это «Организация» и ее подразделения, 

которые выполняют определенные функции. В этом разделе указываются категории 

участников деятельности: подразделения, потребители, поставщики, подрядчики, ре-

гулирующие органы в лице государственных ведомств. На детальном уровне представ-

лений описывается организационная структура с описанием должностей и назначе-

нием сотрудников на должности. В дальнейшем это отражается на роли информацион-

ной системы, предоставляющей право участникам выполнять определенные функции. 

Посредством ролевой модели администрируются права доступа.  

Следующий шаблон посвящен направлению «Время». В деятельности органи-

зации выполнение определенного действия приводит к запуску очередных событий. С 

одной стороны, это связано со временем, сроками выполнения отдельных событий, с 

другой — с моделированием типов событий из раздела «Функции». События делятся 

на две категории: внутренние и внешние, в зависимости от возможности влияния на 

них. Время выполнения событий тесно связано с диаграммой состояний. На основе 

диаграммы состояний возможно воспроизведение этапов истории жизни определен-

ного объекта. 

Шаблон «Мотивация» представляет формализованный взгляд на деятельность 

предприятии с позиций лиц, принимающих решение. Шаблон призван связать эле-

менты отдельных бизнес-процессов с намерениями высшего руководства, формально 

отражаемое в разделах «Видения» и «Миссии». Видение связывается с целями и пока-

зателями результативности отдельных бизнес-процессов. Шаблон «Мотивация» пред-

полагает отражение отдельных усилий управленческого звена, направленных на реа-

лизацию Видения в форме программ, проектов и прочих инициатив. Такой подход поз-

воляет выстроить прозрачную картину связи отдельных бизнес-процессов предприя-

тии со стратегическими инициативами, а также отследить показатели результативно-

сти отдельных инициатив. Следует отметить, что именно направление «Мотив» 
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является системообразующим звеном создаваемой информационной модели, посред-

ством этого модуля реализуется политика управления, «идеология», поскольку здесь 

выстраивается инструмент управления, позволяющий сочетать принципы управления 

такие как самоорганизации, саморегулирования, самоуправления с выработкой еди-

ного направления развития комплексных систем.  

С развитием информационной инфраструктуры, призванной организовать ин-

формационный оборот на новом уровне, роль и содержание шаблонов меняются. Мо-

дели данных современных организаций должны быть ориентированы на активное ин-

формационное взаимодействие с участниками информационного окружения. Новые 

модели должны обладать как минимум двумя возможностями: во-первых, использо-

вать из внешних источников актуальные данные о базовых объектах, таких как физи-

ческие лица, предприятии, автомобили, контейнеры, финансовые инструменты и т.д., 

и во-вторых, использовать стандартизированные словари данных для описания тран-

сакций, как внешних, так и внутренних. 

2.4.2.3. Классификация онтологий 

В работе (Guriano, и др., 1999) приводится классификация, в которой выделено 

семь уровней иерархии: онтологии представления, общие онтологии, промежуточные 

онтологии, онтологии верхнего уровня, онтологии предметной области, онтологии за-

дач и онтологии приложений. 

Онтологии представления определяют концептуализацию, которая лежит в ос-

нове формализма представления знаний. Общие онтологии включают фундаменталь-

ные аспекты концептуализации, например, такие категории, как «род», «целое», «при-

чина». Промежуточные онтологии содержат общие понятия и отношения, характерные 

для конкретной предметной области, они могут играть роль интерфейса между различ-

ными подобластями предметной области. Онтологии верхнего уровня являются кон-

кретным назначением понятий общих и промежуточных онтологий. Онтологии пред-

метной области содержат понятия определенной области знаний. Онтологии задач опи-

сывают определенные задачи области знаний или деятельности, релевантной этой об-

ласти. Онтологии приложений являются специализацией онтологий предметных обла-

стей и задач (Найханова, 2008).  

Создание онтологий предполагает анализ предметной области и использование 

подходов из нескольких связанных областей. При разработке программного обеспече-

ния для интеграции данных анализ предметной области может включать в себя обзор 
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существующего программного обеспечения, репозиториев и сервисов для поиска общ-

ности и разработки модели более высокого уровня, используемых при реинжиниринге 

или интеграции (de Champeaux, et al., 1993). 

Создание онтологий предполагает тщательный анализ концепций и отношений 

с содержательной точки зрения, а не с технической, которая отражает набор техноло-

гий, баз данных, язык программного обеспечения. С позиции архитектуры деятельно-

сти анализ предметной области может включать модели, которые обеспечивают более 

широкий контекст для реинжиниринга процессов, включая определение основных ком-

петенций, потоков создания ценности и критических проблем организации, что приво-

дит к единому взгляду на ее возможности (Ulrich, et al., 2011).  

2.4.2.4. Терминологическая работа  

Основная работа по инжинирингу онтологий сводится к терминологической ра-

боте. Терминологическая работа связана с систематическим сбором, описанием, обра-

боткой и представлением понятий и их обозначений (ISO 1087-1, 2019). Создание он-

тологий предметной области сводиться к изучению терминов, которые могут быть от-

дельными словами или выражениями из нескольких слов, обозначающие понятия в 

определенном контексте. Определение понятий, по ISO 1087, - «единица знаний, со-

зданная с помощью уникальной комбинации характеристик». Терминология — это 

набор обозначений, используемых вместе в контексте определенной ситуации, которая 

может быть бизнес-ситуацией, дисциплиной или другим фактором формирования со-

общества. Обозначение является представление понятия знаком, который его обозна-

чает, при этом знак может быть термином или символом. Характеристики, ассоцииро-

ванные с понятием, образуют его сущность. 

Таким образом, терминологическая работа включает понятия, термины, которые 

используются для обозначения этих понятий в определенных контекстах, и формаль-

ные словари, включая формулировку определений для этих понятий. 

ISO 1087 поясняет термин «определение» как «представление понятия с помо-

щью описательного утверждения, которое служит для того, чтобы отличить его от свя-

занных понятий». Определения должны быть уникальными, немногословными и не 

кольцевыми (т. е. понятия не должны определяться с использованием самого понятия 

в определении). Определения сложных терминов должны начинаться со ссылки на ро-

дительские (более абстрактные) понятия. Например, определение одностороннего кон-

тракта в FIBO (OMG) — это «контракт, в котором только одна сторона дает явное 
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обещание или берет на себя исполнение без предварительного обеспечения взаимного 

соглашения с другой стороной».  

Словарь онтологии обеспечивает основу для общего понимания. Правильно 

сформированный словарь дает возможность создать единый взгляд на предметную об-

ласть, в рамках которой могут функционировать разнородные информационные си-

стемы, несущие в себе диалекты, предопределяемые спецификой выполняемой функ-

циональности. Единое представление дает возможность согласовать и интегрировать 

информацию из разрозненных систем и наборов данных. 

Существует достаточно большое количество работ, посвящённых выделению 

набора терминов предметной области и созданию модели данных хранилища. Основ-

ная часть этих работ посвящена теме разработке технологического инструментария для 

создания модели данных хранилища в автоматическом режиме на основе формального 

анализа модели данных источника (Pourtalebi, и др., 2017), (Boyd, et al., 2002 ), (Kang, 

et al., 2003). В отдельных работах состав терминов включаемых в онтологию определя-

ется автоматически с использованием математического аппарата (Schmitt, et al., 2005), 

(Preis, et al., 2012). Другая часть работ посвящена определению состава атрибутов, опи-

сывающих сущности концептуальной модели и представленных в нескольких источ-

никах, виде совокупности атрибутов одного класса (Szymczak, et al., 2016).  

В работе онтология используется для создания нескольких классов решений для 

взаимодействий – задач, которые можно отнести к более технологическим, по сравне-

нию с текстовым поиском, обработкой естественного языка. Но даже в этом случае, как 

показывает практика, термины и определения должны быть точными, однозначными, 

содержать сведения о происхождении, и отражать здравый смысл для квалифициро-

ванных экспертов предметной области. 

Онтология, как формализованное отражение предметной области, может содер-

жать термины, которые не используются в традиционном естественном языке. Напри-

мер, термин «группа» из предметной области «Высшее образование» часто ассоцииру-

ется с термином «академическая группа» студентов. Вместе с тем содержание термина 

«группа» на семинаре, на поточной лекции, на дисциплине по выбору, либо на произ-

водственной практике может сильно отличаться. В обычной лексике используется по-

нятие, близкое к определению «академическая группа», но этого понятия недостаточно 

для корректного отражения с точки зрения информационного моделирования. При 
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построении онтологий могут появляться новые термины, несвойственные для есте-

ственного языка, но необходимые для корректного формализованного отражения пред-

метной области (рис.13). 

 

 

Рисунок 13 Соотношение объектов реального мира и коммуникационного поля 

В терминологической работе следует выделить роль эксперта предметной об-

ласти как специалиста с глубоким пониманием определенных функций или операций 

в определенной области деятельности, обладающий специальными знаниями или 

навыками, как правило, имеющий опыт работы в этой области. Отметим его способ-

ность поддерживать связь с объектами реально мира, и формулировать собственную 

точку зрения, а не способность воспринимать термины определения других авторов и 

доносить их интерпретацию. Последовательность таких интерпретаций без связи с дей-

ствительностью порождают большое количество словесных ловушек, представляемых 

в форме внушительно звучащих терминов, которые образуют красивую систему.  

Может показаться, что если вы понимаете предложения, то вы понимаете идею. 

Однако часто это оказывается не так, поскольку слова — это застывшие значения, ко-

торые в какой-то момент обозначали что-то реальное, но по мере последовательности 

интерпретаций постепенно утрачивают связь с существующей действительностью. За-

меняя вещи на слова, мы попадает в призрачную страну рассуждений. 

Хорошо изложенная речь может быть полезным инструментом для передачи 

идей, но не достаточна для их полного понимания. Важно понимание идей, а не пони-

мание терминов. То есть после определения терминов необходимо переходить на 
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собственное понимание идей - связать материал с опытом и сделать его своим, исполь-

зовать в контексте. 

Все термины предметной области, в том числе и те, которые не встречаются в 

описании предметной области с использованием традиционного естественного языка, 

необходимо включать в качестве самостоятельных статей в контролируемый словарь 

документации проекта и раскрывать их содержание. 

2.4.2.5. Отношения терминов. Язык и формат представления онтологий.  

Понятия не являются изолированными единицами мышления, они всегда свя-

заны между собой. Онтология предполагает отражение отношения посредством языка. 

Для представления онтологий используются ряд формальных языков, как проприетар-

ных, так и основанных на стандартах. Наиболее распространенным вариантом является 

OWL, однако OWL не обеспечивает полноценного инструментария для реализации 

арифметических, аналитических или других вычислений, а также для реализации по-

следовательности трансакций логики предметной области. В случаях, когда суще-

ствуют ограничения на обработку в реальном времени, например, для обработки опре-

деленных видов высокопроизводительных трансакций, онтология может быть подхо-

дящей в качестве основы для разработки и проверки реляционной схемы, а также для 

возможностей анализа, но может быть неправильным выбором для лежащей в основе 

системы обработки трансакций. (Kendall, и др., 2019 стр. 34)  

Работа предполагает создание приложений для описания логики предметной об-

ласти. Природа онтологического знания при создании приложений для исполнения ло-

гики предметной области требует некоторой модификации традиционной онтологии. 

Основная часть требуемых модификаций содержится в IDEF5, с учетом того, что этот 

вариант ориентирован на онтологическое отражение процессов. Поэтому в работе в ка-

честве основы онтологического представления использовался язык IDEF5, а термино-

логическая работа выполнялась с использованием локализованной версии междуна-

родного стандарта ISO 704 (ГОСТ Р ИСО 704, 2010). Терминологическая политика из-

ложена в локализованной версии ИСО 29383 (ГОСТ Р ИСО 29383, 2012). 

Основу онтологии составляют набор терминов и отношений между ними. Стан-

дарт ISO 704, ориентированный на терминологическую работу рассматривает следую-

щие виды отношений: родовые, партитивные и ассоциативные отношения.  

Родовые отношения существуют между двумя понятиями, когда сущность под-

чиненного понятия включает сущность главного понятия плюс по крайней мере одну 
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дополнительную разграничивающую характеристику. Например, сущность понятия 

'механическая мышь' включает понятие 'компьютерная мышь' плюс разграничиваю-

щую характеристику наличие роликов для определения положение шарика.  

Партитивное отношение имеет место тогда, когда суперординатное понятие 

представляет собой целое, а субординатные понятия представляют собой части этого 

целого. 

Ассоциативное отношение возникают в том случае, когда между понятиями на 

основании опыта может быть установлена тематическая связь. Некоторые ассоциатив-

ные отношения отражают события во времени, с процессом, разворачивающимся во 

времени или в определенной последовательности; другие отношения связывают при-

чины и следствия. 

В дополнение к видам отношений стандарта 704 рассмотрим типы отношений 

IDEF5, где представлены 4 типа схема отношений между терминами:  

Схемы классификации предоставляют механизм организации знаний в форме 

логической таксономии. Эта схема является частным случаем родовых отношений.  

Схемы композиции служат в качестве механизмов для графического представ-

ления отношения «является частью» (part-of), и представляет собой аналог партитив-

ных отношений стандарта 704. 

Схемы отношений позволяют разработчикам онтологий визуализировать и по-

нимать отношения между «видами» предметной области. 

Несмотря на то, что IDEF5 ориентирован на создание систем, в нем не использу-

ются термины «тип» и «класс», а применяется термин «вид», как менее требовательный 

к атрибутам и свойствам объектов (об этом подробно изложено в описании IDEF5) 

(Benjamin, et al., 1994). 

Схема состояний объекта: поскольку нет четкого разделения между информа-

цией о видах и состояниях и информацией о процессах, язык схем IDEF5 позволяет 

разработчикам моделей выражать довольно подробную объектно-ориентированную 

информацию о процессе в формате схемы состояния объекта. 

В современной экономике основным объектом управления становятся взаимо-

действия, поэтому нам необходим формат онтологии предметной области с явным 

представлением взаимодействий между внутренними и внешними участниками, а 

также формат узлов, которые формируют поставку данных для этих взаимодействий 
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со стороны спроса и предложения для проведения анализа толщины рынка и возмож-

ности организовать фильтрацию данных для нахождения интересных позиций как со 

стороны спроса, так и со стороны предложения. 

При построении онтологии предметной области для создания среды взаимодей-

ствия предпринимается попытка разделить предметную область на виды, которые 

определяются не столько природой вещей, сколько их вовлеченностью в отдельные 

этапы процессов, рассматриваемых с той или иной точки зрения. Поскольку эта вовле-

ченность может быть представлена любым из множества способов вовлеченности объ-

ектов, а также вследствие наличия нескольких официальных точек зрения на предмет-

ную область, которые могут сильно различаться, требование, чтобы экземпляры каж-

дого идентифицируемого вида, совместно используемые в деятельности, имели общую 

природу, является слишком сильным. Следовательно, онтологии предприятия требуют 

более гибкого понятия вида, и предполагают использование терминов, которые воз-

можно не используются в естественном языке, но предполагают использования для 

корректного отражения предметной области. 

При отражении логики предметной области в виде онтологии основная модифи-

кация традиционной онтологии происходит в области отражения связей между видами. 

Отношения в онтологии обычно бинарны, то есть они существуют между двумя 

сущностями, примером таких отношений может быть «работает в». Однако нет явной 

теоретической границы для «арности» (числа аргументов) отношения; в деятельности 

могут быть представлены отношения между тремя и более объектами. В нашем случае, 

как и в IDEF5 не накладываются какие-либо ограничения на арность отношений, кото-

рые могут быть введены в онтологию. 

Используемый в работе формат онтологий предполагает использование трех 

представленных в стандарте ISO 704 и в нотации IDEF5 видов отношений: родовые, 

партитивные и ассоциации. Отношения разделены на основные и вспомогательные. 

Все основные отношения реализуются в виде иерархии. Родовые и партитивные отно-

шения по своей сути являются иерархическими. Для отражения природы трансакций 

используются партитивные отношения, как взаимодействия, в котором задействованы 

несколько объектов и, как правило, один или несколько участников, выполняющих 

определенный этап трансакции.  
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В качестве инструмента явного отражения взаимодействий и узлов онтологии, 

задействованных во взаимодействиях, производится разделение понятий на уровни. 

Между уровнями отражаются отношения, которые формируются при выполнении 

трансакций или их этапов, реализуемых в рамках рассматриваемой предметной обла-

сти, входящих в границы проекта.  

На первом уровне отображаются понятия и их родовые и партитивные отноше-

ния, которые формируются за пределами предметной области. Например, категориза-

ция товаров, либо комплектация автомобиля по запасным частям (если мы не дизай-

нерская предприятия, занимающаяся созданием нового автомобиля, то эти отношения 

формируются за пределами нашей деятельности).  

Трансакции, реализуемые в рамках рассматриваемой предметной области, пред-

ставляются, как правило, в виде партитивных отношений. Портативные отношения в 

этом случае представляются в виде отношений между понятиями, находящихся на раз-

ных уровнях. Таким образом, мы получаем совокупность терминов, образующих 

иерархическую систему. Иерархическая форма основных отношений между поняти-

ями позволяет обеспечить однозначность кодификации для каждого узла онтологии. В 

онтологии помимо основных отношении в схеме могут отображаться дополнительные 

ассоциации, которые обеспечивают отражение различных аспектов предметной обла-

сти. Такие ассоциации могут отражать содержание некоторых правил деятельности, 

ограничения или другие аспекты логики предметной области.  

Теме моделирования иерархических систем, визуализации их представления по-

священо достаточное количество математических работ (см. например (Садовский, и 

др., 1977)).  

Онтологический анализ выполняется путем изучения словаря, который исполь-

зуется для обсуждения характерных объектов и процессов, составляющих предметную 

область, разработки строгих определений основных терминов в этом словаре и харак-

теристики логических связей между этими терминами. Продукт этого анализа, онтоло-

гия, представляет собой словарь предметной области, дополненный набором точных 

определений или аксиом, которые ограничивают значения терминов в достаточной сте-

пени, чтобы обеспечить согласованную интерпретацию данных, в которых использу-

ется этот словарь. 
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Графическое представление онтологии отражается в форме дерева, в основе ко-

торого лежат понятия первого уровня. Базовые понятия первого уровня задействованы 

в выполнении трансакций предметной области, в результате которых образуются по-

нятия второго и последующего уровней. 

Понятия онтологии распределяются по уровням. На первом уровне представ-

лены несвязанные понятия, или понятия, связанные партитивными или родовыми от-

ношениями, формируемыми за пределами логики предметной области. (ГОСТ Р ИСО 

704, 2010). 

2.4.2.6. Этапы разработки онтологии 

Этапы разработки онтологии, включая терминологическую работу, предпола-

гает следующие этапы. 

1. Подготовительный этап, включающий определение конкретных подразделов 

предметной области и определение ключевых заинтересованных сторон, основных экс-

перт предметной области (ЭПО) и пользователей продукта; сбор документов, описы-

вающих деятельность и политику, а также контролируемые словари, глоссарии.  

2. Этап разработки и анализа архитектуры деятельности, охватывающий основ-

ные этапы и потоки деятельности, а также создания цепочки ценности, разбивку воз-

можностей, соответствующих этим потокам создания ценности, и определение инфор-

мационных сущностей, которые участвуют в каждой возможности, с примерами, ис-

точниками, требованиями и зависимостями между ними.  

3. Текстовое представление деятельности с позиций процессов деятельности, це-

почек создания ценности, возможностей, с указанием участников, их ролей, взаимо-

действий между ними.  

4. Этап выделения терминов, который включает извлечение ключевых слов и 

ключевых фраз из содержимого, предоставленного на этапе 3, для создания предвари-

тельного списка терминов с предварительными определениями и другими аннотаци-

ями, включая аннотации источника и контекста для каждого термина. Возможно при-

менение инструментов автоматизации этого процесса, в том числе методов Natural lan-

guage processing (NLP).  

5. Фаза выделения и нормализации терминов, которая влечет за собой извлече-

ние ключевых слов и ключевых фраз из архитектуры деятельности, может включать 

интервью, проводимые для расширения предварительного списка терминов. Процессы 

деятельности, архитектура предприятия и информационные модели используются в 
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качестве входных данных для процесса нормализации. Термины, по возможности, 

снабжаются ссылками на модели.  

6. Этап разработки вариантов использования, включая сценарии использования 

и вопросы о компетенции. Составляется набор вопросов, на основе которых формиру-

ется вариант использования - вопросы, на которые должно иметь способности ответить 

создаваемое приложение. Каждый из вариантов использования должен проходить че-

рез этапы деятельности и карты возможностей из архитектуры деятельности и связы-

ваться с блоками информационной модели, чтобы каждый компонент архитектуры де-

ятельности получал информационную поддержку как минимум в одном варианте ис-

пользования.  

Пример для финансового сектора: Каковы мои текущие риски для данного 

контрагента? Каков мой текущий риск в отношении конкретного ресурса или набора 

связанных ресурсов? Каков состав моих текущих запасов по ресурсам из определен-

ного региона?  

7. Этап составления, согласования и дополнения списка терминов, который 

включает в себя определение подмножества терминов в списке терминов на основе во-

просов о компетенции, которые ЭПО и заинтересованные стороны считают наиболее 

важными. Термины должны быть приоритетными, а термины наивысшего приоритета 

должны использоваться в качестве основы. Этот этап также включает сопоставление 

терминов с концептами внешних онтологий, которые были идентифицированы для по-

вторного использования, согласование и уточнение определений, а также сбор показа-

телей для количественной оценки природы и количества изменений, внесенных во 

время курирования, для оценки прогнозов развития онтологии и затрат на эволюцию.  

8. Этап разработки онтологии. Создание формальной концептуальной модели на 

основе архитектуры деятельности, вариантов использования и списка терминов, их 

определений в качестве входных данных. Также используются соответствующие мета-

данные, отношения между концептами, включая отношения с внешними концептами 

из онтологий, которые определены как повторно используемые. 

9. Фаза последующего обзора, на которой ЭПО и заинтересованные стороны 

проверяют полученную онтологию на предмет правильности и полноты, включая про-

верку с помощью тестовых данных.  
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10. Этап развертывания, на котором онтология становится доступной через ин-

трасеть организации (или внешнюю сеть) для широкого доступа и сопоставляется с 

внутренними репозиториями и хранилищами данных и / или интегрируется с приложе-

ниями в зависимости от вариантов использования.  

На рисунке 14 приведено распределение участников по этапам составления он-

тологии. 

 

Рисунок 14 Методология создания онтологий: источник (Kendall, et al., 2019) 

2.4.2.7. Графическое представление онтологии и логическая модель данных  

Графическое представление онтологии отражается в форме дерева, в основе ко-

торого лежат узлы, не имеющие дочерних элементов (терминальные узлы). В качестве 

терминальных узлов выступают первичные базовые объекты предметной области. Ба-

зовые объекты задействованы в выполнении трансакций, в результате которых образу-

ются производные базовые объекты. 

На основе онтологии создается логическая модель данных. Модель данных ло-

гического уровня обеспечивает конкретно ориентированный, но платформо-независи-

мый взгляд на информацию с позиций логических структур данных. При переходе на 
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схематичное представление онтологии концепты глоссария заменяются на сущности. 

Корнями иерархического представления онтологии будут выступать «Базовые сущно-

сти первого уровня», которые не зависят от других сущностей. Ветви графа отражают 

Базовые сущности второго, третьего и т. д. уровней (рис.15).  

 

Рисунок 15 Графическое представление онтологии предметной области 

 

Базовая сущность – это основной элемент онтологической модели. Базовые 

сущности представляют собой отражение объектов реального мира, либо могут быть 

артефактами, отражающими совокупность фактов реального мира.  

Базовые сущности второго, третьего и т. д. уровней являются результатом 

трансакций, выполняемых в пределах предметной области.  

 Рассмотрим это на примере. Базовыми сущностями предметной области «Управление 

кадрами» могут выступать «Персона» и «Вакансия подразделения». В результате опе-

рации «Приём на работу», появляется производная базовая сущность «Сотрудник». В 

формате IDEF0 это действие отображено на рис. 16. 

 

Рисунок 16 Отображение действия "Прием сотрудника" 
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При наличии вакансии в подразделении организации объявляется конкурс на 

занятие свободной должности.  

По результатам конкурса один из претендентов может быть принят на ра-

боту. 

 «Персона, отвечающая квалификационным требованиям, может быть при-

нята на вакансию подразделения организации». В графическом представлении онто-

логии это будет отражено в форме связи двух базовых сущность «Персона» и «Подраз-

деление» с производной базовой сущностью «Сотрудник» (рис.17).  

 

Рисунок 17 Формирование сущности пересечений на основе первичных сущно-

стей 

Таким образом, на основе набора терминов концептуальной модели и анализа 

текстового представления бизнес-логики формируется графическое представление 

отологии, которое позволяет создать шаблон модели данных. Шаблон формируются с 

использованием терминов, представленных в статьях глоссария проекта. 

Наиболее важный момент на этом этапе – правильное определение состава сущ-

ностей пересечений, и упорядоченность их последовательного соединения, поскольку 

этим переопределяется функциональность и удобство работы с создаваемой схемой. 

Отдельные узлы схемы, предназначенные для хранения базовых объектов, в последу-

ющем, после описания этих объектов необходимыми характеристиками, становятся 

поставщиками данных для аналитических задач.  

Содержание отдельных этапов и совокупность схем и моделей для создания ло-

гической модели данных трансакционной системы приведено в Приложении 2. 

В настоящее время растет потребность в «стандартных» онтологиях для обеспе-

чения контролируемых словарей с однозначными определениями для помощи в обще-

нии и интеграции, развития графов знаний, обработки естественного языка, поддержки 

машинного обучения. Наиболее актуальным представляется создания онтологий для 

организации взаимодействия систем, в том числе в рамках информационного контура 

межведомственного взаимодействия, в котором происходит информационный обмен 

между ведомственными системами, и определенная часть сервисов используется для 
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услуг коммерческого сектора. С учетом этого раздел инжиниринг онтологий будет рас-

смотрен более подробно. 

2.4.2.8. Онтология и цифровая трансформация  

С развитием информационной среды управление экономикой как совокупно-

стью отношений, предполагает выполнение дополнительных функций, таких как си-

стематизация и анализ отношений, происходящих в информационном пространстве. К 

таким традиционным задачам экономиста как анализ данных добавляются функции ди-

зайна, разработка информационной модели, с одной стороны адекватно отражающей 

суть предметной области, а с другой – удовлетворяющей требованиям, предъявляемых 

используемыми аналитическими инструментами. Функцию экономиста как дизайнера 

можно отнести к инженерной практике, описывающей все тонкости предметной обла-

сти, и излагающей результаты такой практики для накопления и передачи опыта. 

Важнейшей функцией механизма управления экономикой являются предоста-

вить возможность участникам хозяйственной деятельности выражать экономические 

намерения. В современных условиях этот механизм должен отвечать требованиям фор-

мальной определенности, отсутствием противоречий. Исторически сложившиеся ме-

тоды управления с описанием правил и регламентов на естественном языке, которые 

позволяли донести содержание этих правил для широкого круга участников диалога, 

создавали условия для осуществления деятельности разными категориями участников.  

Применяемые методы управления и регулирования экономической деятельно-

сти, изложенные естественным языком, не гарантируют отсутствие противоречий. Воз-

растающая сложность экономических отношений, связанная с ростом связанности 

между людьми, организациями и системами приводит к потере не только интуитивной 

понятности применяемых правил, но выпадение из области управления и регулирова-

ния отдельных направлений деятельности, возникающих в новых экономических усло-

виях, когда в реализации отдельных трансакций существенная роль отводится техно-

логическим решениям. 

Экономическое сообщество за последнее время выработало совокупность мето-

дов и инструментов, приближающих методы управления к формальным. Такие методы 

как построение моделей деятельности, привязка технологических решений к этим мо-

делям, автоматизация их исполнения, позволяет существенно модифицировать взаимо-

действия участников хозяйственной деятельности. Одновременно с этим идет развитие 

методов по созданию и использованию полноценных формальных языков, не 
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предусматривающих множественности трактовок, либо явно оперирующими неопре-

деленностью в случае зависимости содержания от контекста.  

Восприятие человеком описания деятельности, выраженное с помощью фор-

мальных языков, может стать удобным и комфортным за счет развития персональных 

устройств, снабженных рекомендательными сервисами с использованием методов ана-

лиза данных, автономного решения задач, систем визуализации и других современных 

технологий.  

Качественный информационный обмен между различными участниками осу-

ществляется посредством концептуализации предметной области, создания онтологий, 

стандартизации. Разработка и поддержание информационных стандартов в актуальном 

состоянии должны осуществляться на постоянной основе. Сегодня сфера моделирова-

ния деятельности, управление данными, информационное моделирование для специа-

листов в области экономики, а также ведомств экономической направленности явля-

ется нетипичной. Цифровая экономика предполагает наличие у экономистов, экспер-

тов предметной области совокупности компетенций, которые позволят им конструк-

тивно взаимодействовать с технологическим блоком цифровой экономики. 

Одним из вариантов описания архитектуры предприятия является модель Зах-

мана (ГОСТ Р 57100, 2016), которая представляет архитектуру в виде двумерной клас-

сификационной схемы. Вторая классификация отражает стадии овеществления, то есть 

претворения абстрактных идей в жизнь. При рассмотрении этой модели на примере 

архитектуры здания автор модели приводит следующую последовательность взглядов 

отдельных участников: архитектор города, владелец здания, дизайнер, генеральных 

подрядчик, субподрядчик и последний – служба эксплуатации. Если ориентироваться 

на эти роли, то для экономиста в современной экономике наиболее подходящая роль 

дизайнера, дизайнера, который берет на себя ответственность по созданию онтологий.  

Важность онтологий в цифровой экономике отразил Председатель Object 

Management Group, Ричард Соли в предисловии к книге «Инженерия онтологий» 

(Kendall, et al., 2019): «Хорошо спроектированные онтологии являются краеугольным 

камнем высококачественных стандартов. Онтология — это не просто модели данных 

или определения интерфейсов, она подводит к обоим компонентам; то есть, если вы 

правильно понимаете семантику, гораздо более вероятно, что определения ваших ин-

терфейсов, метамодели базы данных - фактически, все артефакты, которые вам нужны, 
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будут спроектированы сами собой. Некоторые или все артефакты, составляющие ос-

нову программирования, могут просто «выпасть» из онтологии!». То есть речь идет о 

том, что при создании качественной онтологии дизайнерами из примера про архитек-

туру многие этапы работ для Генподрядчика и субподрядчика, а в случае создания при-

ложений это работа программистов, кодирование может быть в значительной степени 

выполняться автоматически.  

 

2.5. Архитектура продукта как основа взаимодействий  

2.5.1. Архитектура продукта  

В системе экономический взаимодействий особое место занимает архитектура 

продукта. В работе под архитектурой продукта понимается схема, отражающая распре-

деление функций продукта между физическими компонентами, исполненная в виде 

формального представления организации сложного продукта, состоящего из модулей 

и компонент, соединенных интерфейсами - стандартизированными точки сочленения 

(рис. 18). Она создается как согласованное решение производителей продукта для стан-

дартизированного представления компонент, их функций и интерфейсов и описывает, 

как правило, два направления информационной модели – «Что» и «Как» (объекты и 

операции с объектами). Формат представления зависит от категории объекта.  

Архитектура продукта предполагает описание различных комплектаций, постав-

ляемых клиентам в зависимости от их потребностей. С информационной точки зрения 

архитектура продукта отражает состав компонент и модулей, распределение функций 

между модулями и описание интерфейсов, позволяющих интегрировать модуль в про-

дукт.  
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Рисунок 18 Архитектура продукта 

Шаблон модели данных архитектура продукта предполагает описание сырья, 

модулей, компонент, деталей, необходимых для производства конечного продукта, 

описание их функций, интерфейсов и параметров, а также базовых операций, выпол-

няемых для получения модуля или конечного продукта.  

В инженерной практике активно используется спецификация продукта, которая 

как правило не включает описание операций. Существует несколько видов специфика-

ций продуктов, которые используются на этапе проектирования, производства, сбыта, 

обслуживания, и зависят от потребностей бизнеса и использования. В перерабатываю-

щей промышленности важным элементом архитектуры продукта является формула, 

рецепт или список ингредиентов, используемых для приготовления конечного про-

дукта. В микроэлектронике спецификация представляет собой список компонентов, 

используемых на печатной плате.  

Спецификации имеют, как правило, иерархическую структуру, а верхний уро-

вень иерархии представляет собой компонент, который может быть сборочной едини-

цей или завершенным продуктом. Примером такой иерархии является спецификация 

NAAMS11, которая используется в автомобильной промышленности для представле-

ния компонентов, и включает описание систем, линии, инструмента, единицы и детали. 

Этот пример является более детальным представлением, чем предполагает архитектура 

продукта в этой работе, поскольку включает описание используемого оборудования. В 

 
11 https://www.naamsstandards.org/ 
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нашем случае оборудование используется только в описании профиля участника, как 

подтверждение того, что этот участник имеет возможность выполнить определенные 

операции.  

В информационной практике используются системы, которые позволяют отсле-

живать состояние объекта в цепочках поставок и используется в описании всех собы-

тий, происходящих на отдельных этапах жизненного цикла объекта (GS1, 2017), в том 

числе: 

• Переработка сырья, ингредиентов, получение промежуточных продуктов, 

компонентов и изготовление конечного продукта. 

• Агрегирование и дезагрегация продуктов и связь с активами (например, 

возвращаемые активы). 

• Транспортировка и распределение, включая трансграничную торговлю. 

• Обслуживание, ремонт и капитальный ремонт в течение нескольких цик-

лов использования продукта. 

• Потребление продуктов, включая выдачу. 

• Уничтожение продукта и утилизация материалов. 

Более подробный список операций можно найти в классификаторе технологиче-

ских операций из приложения 1.  

В отдельных секторах, таких как телекоммуникация, ПК, автомобилестроение 

используются конфигурируемые спецификации — это форма спецификации, которая 

предполагает описание продуктов с широкими возможностями настройки. Этот тип 

конфигурации аналогичен платформенной идеологии продукта, рассматриваемой в ра-

боте. Преимущество этой конфигурации заключается в том, что она снижает затраты, 

необходимые для поддержания структуры продукта. Использование этого типа специ-

фикации предполагает наличие модульной структуры. 

Платформенная архитектура продукта, как это было определено в разделе опи-

сания модульности платформ, представляет собой стратегию организации сложных 

продуктов, разрабатываемых как систему, состоящую из блоков, которые создаются 

независимо, но при этом функционируют как единое целое. 

Болдуин и Кларк (Baldwin, et al., 2000) проиллюстрировали, как изменение архитек-

туры персональных компьютеров от интегральных к модульным привело к широкому 
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росту рынков персональных компьютеров и кардинальным изменениям в архитектуре 

сектора компьютерной индустрии. 

Платформенный подход к разработке продукта - важный фактор успеха в обла-

сти взаимодействия как с поставщиками, так и с клиентами. Поставщики получают воз-

можность производить компоненты, удовлетворяющие функциональным требованиям 

и интерфейсам, а производитель основного продукта - эффективно разрабатывать диф-

ференцированные продукты, повышать гибкость и оперативность своих производ-

ственных процессов, предоставляя продукты различных модификаций и ценовых кате-

горий. 

Предприятии могут сократить затраты и время на разработку, поскольку детали 

и производственные процессы, созданные для одной модели, могут быть использованы 

в ее модификациях. Производя большие объемы общих деталей, предприятии добива-

ются экономии на масштабе, а сокращение количества деталей и процессов снижает 

затраты на управление материалами, логистику, распределение и другие процессы. Та-

ким образом, планирование платформы — это кросс-функциональная деятельность, 

включающая, по крайней мере, функции маркетинга, дизайна и производства продук-

ции (Robertson, et al., 1998 ). 

В итоге платформенная архитектура позволяет получать дополнительную долю 

рынка от конкурентов, которые разрабатывают только один продукт. Например, в ав-

томобильной промышленности предприятии, использующие платформенный подход, 

увеличивали свою долю рынка на 5,1 процента в год, в то время как предприятии, ис-

пользующие подход, основанный на единой модели, теряли 2,2 процента доли рынка в 

год (Nobeoka, и др., 1997). 

Платформенная архитектура продукта позволяет реализовывать различные мо-

дели ценообразования, распределяя ценовые надбавки между компонентами. Приме-

рами таких стратегий являются цены бритвы и лезвия, сотовых телефонов и тарифов, 

поскольку это связанные товары. 

Платформенная архитектура продукта позволяет перейти на облачное производ-

ство, как новой парадигмы для глобальных производственных предприятий (Fisher, et 

al., 2018). Основной вопрос в организации облачного производства — это концепция 

интеграции производственных данных с системами управления производством. Инте-

грация данных должна включать интеграцию автономных, распределенных и 
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гетерогенных источников баз данных в единый источник данных, связанный с глобаль-

ной схемой в парадигме облачного производства. Исследования в области моделей он-

тологии производства, и интеграции глобальных производственных данных рассмат-

ривают в качестве основного варианта модель онтологии облачного производства 

(Valilai, et al., 2014). Для этого могут быть использованы модели производственной он-

тологии, основанной на международных стандартах ISO 10303, ISO 15531 и ISO 18629.  

Вопрос перехода на платформенную архитектуру связан не только с деятельно-

стью внутри предприятии, но и архитектурой сектора, его участниками и основными 

игроками. С переходом на платформенную архитектуру продуктов связаны вопросы 

входа на новые сегменты рынка, расширение групп клиентов, анализ предпочтений 

клиентов. Эти вопросы будут более подробно рассмотрены в следующей главе, посвя-

щенной архитектуре сектора. 

2.5.1.1. Архитектура навигационного аппарата пользователя  

Рассмотрим два примера архитектуры продукта из области микроэлектроники и 

образовательной сферы. Первый пример предполагает описание архитектуры навига-

ционного аппарата пользователя (НАП). 

Навигационные сервисы являются неотъемлемой частью деятельности боль-

шинства секторов экономики. Геопространственная или геоинформационная инду-

стрия старается соответствовать потребностям операторов экономической деятельно-

сти и поставляет пространственные данные и местоположение в цифровую инфра-

структуру, системы и бизнес-процессы. Структура Глобальной навигационной спутни-

ковой системы включает три сегмента: Космический сегмент, Контрольный сегмент, и 

Пользовательский сегмент. 

Пользовательский сегмент в свою очередь можно разделить на три категории:  

1) Спутниковые системы повышения качества навигационного сигнала:  

2) Наземные системы повышения точности позиционирования: 

3) Навигационная аппаратура пользователя:  

a) Встраиваемое навигационное оборудование (автомобильный, морской, ж.-д., 

авиационный транспорт, с.-х. и другая техника); 

b) Навигационная аппаратура повышенной точности позиционирования; 

c) Навигационная аппаратура для индивидуального использования.  

Следует заметить, что три выделенных категории навигационной аппаратуры от-

личаются по составу компонент, требованиям, предъявляемым к оборудованию и 



127 
 

сервисам, а также длительности и составу этапов жизненного цикла. Одной из тенден-

ций является существенное сокращение жизненного цикла устройств пользователей, а 

также их миниатюризация и мобильность.  

Сигнал СНС

Приемник 

Операционная 
система 

Оперативная 
память

Процессор

Носители 
данных

Графический 
процессор

Экран 

Приложения

Аудио

 

Рисунок 19  - Архитектура навигационной аппаратуры: устройство на полупро-

водниках и программное обеспечение. 

Рассмотрим аппаратурную составляющую навигационных сервисов. Навигаци-

онная аппаратура пользователя будет включать в себя ядра процессора, графический 

процессор (GPU), оперативную и долговременную память, передающие и принимаю-

щие антенны. В этом случае флэш-память, ОЗУ, аудио, питание и множество неболь-

ших микросхем находятся на материнской плате устройства вне SoC.  

Основной компонентой спутников является бортовой компьютер для контроля и 

мониторинга различных систем, таких как антенна, радиопередатчик и радиоприем-

ник. 
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Чем больше функций содержится в одной микросхеме, тем больше систем 

можно миниатюризировать для использования с дополнительным снижением мощно-

сти. Архитектура НАП приведена на рисунке 19. 

Навигационная аппаратура включает два компонента – устройства, или аппарат-

ную часть, и программное обеспечение. Технология производства будет рассмотрена в 

разделе отраслевых моделей. 

2.5.1.2. Архитектура учебного процесса – рабочий план  

Архитектуру второго продукта рассмотрим на примере предметной области 

«Образовательное учреждение Высшей школы», педагогическая деятельность кото-

рого выстраивается на основе учебного плана (рис.20), а описание деятельности можно 

произвести посредством следующих терминов предметной области: 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, после-

довательность и распределение по периодам обучения учебных курсов и иных видов 

учебной деятельности.  

Направление – ступень обучения в высшей школе (бакалавриат, магистратура). 

Программа обучения – завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной совокупностью требований, и имеющий комплекс основных характери-

стик: объем, содержание, планируемые результаты и т. д. 

Набор – справочник, отражающий прошедшие и возможные приемы обучаю-

щихся в терминах сроков. 

Дисциплина  

Период      

Тип занятий  

Направление  

Программа   

Категор.дисциплин 

 

Рисунок 20 Учебный план как архитектура продукта 

Категория дисциплин – описание дисциплин по таким признакам, как обязатель-

ная или по выбору, занятия по группам или подгруппам и т.д.  
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Дисциплина – определенная сфера знаний, обучение которой предполагает про-

грамма. 

Период – определенный период обучения на программе. Обучение на программе 

может делиться на семестры или триместры. 

Тип занятий – определенный тип занятий, применяемый в учебном заведении. 

Примерами типа занятий могут быть лекции, семинары и т. д. 

Обучение в образовательном учреждении происходит на основе учебного плана, 

утвержденного администрацией ВУЗа. Этот документ является основой для составле-

ния рабочего плана, в котором указываются группы студентов, зачисленные на про-

граммы обучения, подразделения, ответственные за проведение занятий и прочие де-

тали, которые будут представлены на уровне описания трансакций.  

2.5.2. Словарь для отражения архитектуры продукта  

Детальное отражение информации об архитектуре продукта формируется с по-

мощью словаря (рис. 21), который предполагает описание иерархической структуры 

продукта, описание функций компонент, их интерфейсов, а также ресурсов, использу-

емых в производстве компонент и выполнении операций, в результате которых созда-

ются компоненты продукта.  

Модули/компоненты

Уровень иерархии

Функции

Интерфейсы

Операции 

Продукт

Ресурсы

(PK)Код записи АП

(FK)Номер уровня иерархии

(FK)Код родительской записи

(PK)Номер уровня иерархии

Имя уровня иерархии

Описание уровня иерархии

(PK)Код Функции

Название функции

Описание функции

(FK)Код записи АП 

(PK)Код интерфейса

Название интерфейса

Описание интерфейса

(PK)Код операции

Название операции

Описание операции

(FK)Код записи АП 

(FK)Код продукта
(FK)Код классификатора

Название продукта

Описание продукта

(PK)Код продукта

(PK)Код Ресурса

Название ресурса

Парамеры ресурса

(FK)Код записи АП 

(FK)Код записи АП 

Код классификатора 

Описание компонента

Код классификатора

Наименование компонента 

 

Рисунок 21 Словарь Архитектура продукта 

Для обеспечения сопоставимости данных в словарях активно используются об-

щероссийские и международные классификаторы, приведенные в приложении 1.  
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Единое представление архитектуры продукта позволит сформировать описание 

структуры продукта, на основе которого можно будет формировать Среду взаимодей-

ствий на основе архитектуры продукта (СВАП). 

Система учета 
трансакций (СУТ)Участники

Архитектура 
продукта

Внешние словари

Среда взаимодействия на 
основе архитектуры продукта 

(СВАП) 

 

Рисунок 22 Архитектура продукта как основа для среды взаимодействия 

В архитектуре продукта отражается два базовых направления информационной 

модели (см. раздел 2.5.1.1.): «Что» - какая часть архитектуры продукта из каких ресур-

сов производится и «Как» - посредством каких операций выполняется производство. 

Добавление к этим направлениям описания кто выполняет операции, где, когда и по-

средством какого оборудования и инструментов позволяет создать полноценную среду 

взаимодействия (рис. 22). Такая среда представляет собой полноценное платформен-

ное решение, которое интегрирует в себе все необходимые для взаимодействия функ-

ции. Вместе с тем не всегда есть необходимость создавать новое полнофункциональное 

решение, а использовать наработанный потенциал функционирующих систем. Одно-

временно с этим функционирующие системы часто представляют собой разрозненные 

решения, содержащие отдельные фрагменты данных, которые необходимо поставлять 

в систему учета трансакций. Поэтому в следующем разделе рассмотрим методы инте-

грации систем.  

2.6. Среда интеграции на основе архитектуры продукта12 

Создание сред для взаимодействия экономических участников предполагает ин-

формационную интеграцию компонент с другими системами, поставку данных из 

 
12 Данный раздел написан на основании работ автора:  

Подготовка данных для информационного обмена // Прикладная информатика, 2019 том 14, 

№ 5, с. 74-85 (список RSCI)  

Организация информационного взаимодействия агентов цифровой экономики на основе 
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нескольких источников. Интеграция данных выделяется как самостоятельное направ-

ление в информационной деятельности. 

Методы интеграции данных предопределяются степенью контроля распределен-

ной среды, описанные в разделе 2.4.1. При этом набор данных, подлежащих обмену, 

может иметь разное наполнение: может включать только базовые сущности, базовые 

сущности и их трансакции без действий (существительные); либо включать описание 

логики деятельности (существительные и глаголы).  

Организация взаимодействия между системами может быть реализована на трех 

уровнях, отличающихся интеллектуальностью обмена и интерпретации данных (OMG, 

2011): 

• создание технологической инфраструктуры, используемой для сбора, хране-

ния и передачи данных; 

• разработка единых форматов данных для структур данных; 

• семантика, посредством которой данные могут быть преобразованы в наделен-

ную смыслом информацию. 

Наиболее простая модель предполагает обмен данными посредством технологи-

ческой инфраструктуры и создания сервисов для обмена. Этот тип интеграции не пред-

полагает выделение слоя данных: формирование запроса к данным, проверка их каче-

ства, преобразование и публикация реализуется поставщиком сервисов. Сервисы пред-

ставляет собой технологическое решение интеграции на следующем уровне абстрак-

ции по отношению к модели данных. При переходе на этот уровень абстракции скры-

ваются слой исходных данных и технологические особенности систем, в которых эти 

данные находятся.  

Положительным моментом этого варианта является возможность обмена дан-

ными и функциями между любыми системами, а также легкость подключения новых 

информационных систем. Ограничением этой модели является возрастание сложности 

при увеличении количества сервисов. Например, при использовании этой идеологии 

для выполнения административных процессов в государственном секторе многообра-

зие сервисов создает достаточно плотный шерстяной клубок. Этот тип модели 

 
онтологического описания предметной области// Научно-технические ведомости Санкт-Петербург-

ского государственного политехнического университета. Экономические науки, 2019, том 12, № 3 (спи-

сок диссовета)  
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реализован в Системе межведомственного электронного взаимодействия СМЭВ 2.0. 

(Минкомсвязь РФ).  

Для использования модели интеграции посредством сервисов необходимо на 

этапе теоретического моделирования описывать сервисную модель деятельности.  

Более сложный вариант интеграции — это использование форматов данных. 

При реализации этого метода интеграции слой данных имеет определяющее значение, 

модели включают интеграцию содержательных и технических метаданных. Развитием 

этой модели предполагает интеграцию XML-форматов не только структурированных, 

но и неструктурированных данных. 

Основой идеологии взаимодействия систем в этих моделях являются документы, 

пакеты. Обмен пакетами используется такими моделями обмена как National Infor-

mation Exchange Model (OJP, 2005-2020), Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX) 

(Statistical Working Group), Health Level Seven (HL7). Существует большое количество 

отраслевых словарей, ориентированных на отражение данных предметной области. 

Примерами таких словарей в коммерческом секторе являются e-Business XML 

(ebXML), Extensible Business Reporting Language (XBRL), Human resource XML (HR-

XML) и другие. 

Любое взаимодействие между участниками, независимо от его характера, пред-

полагает передачу смысла, реализацию семантики. Семантическая модель в каждом 

случае является абстракцией, которая описывает соотношение реального мира с его 

символьным отражением в виде сущностей и экземпляров. Реализацию семантики на 

уровне данных призваны обеспечить два механизма: механизм присвоения имен объ-

ектам, определение данных, и механизм однозначной идентификации объектов, иден-

тификацию данных. Присвоение имен объектам реализовано в модели форматов дан-

ных, легкая идентификация объектов в распределенной среде в семантических сетях 

обеспечивает посредством URI (Unified Resource Identifier). Использование стандарти-

зированных словарей и единых идентификаторов URI при создании модели данных 

дает возможность беспрепятственного общения со всеми участниками, работающими 

по аналогичным правилам. 

Наиболее развитым из трех приведенных методов в «мягко» контролируемой 

среде является создание технической инфраструктуры, реализуемой чаще всего по мо-

дели создания интеграционной шины (Schmidt, и др., 2010). Семантика данных 



133 
 

остается незначительно задействованной, вместе с тем уровень развития информаци-

онных технологий достиг уровня, когда реализация семантических методов становится 

реальным. На методы семантической интеграции опираются архитектурные модели 

обмена государственными данными Евросоюза (European Interoperability Reference 

Architecture) (ISA, 2019), а также стандарт Unified Profile for DoDAF, MODAF, and NAF 

(OMG UPDM, 2017).  

Реализация информационного обмена с использование технологической инфра-

структуры будет представлена в главе 3, посвященной уровню фирмы. Разработка еди-

ных форматов данных и идентификаторов использована в главе 4 для мезоуровня. От-

дельные элементы построения семантического пространства приведены для мезо-

уровня и макроуровня. 

2.6.1. Хранилище данных на основе онтологической модели 

Для обеспечения информационного обмена необходимо чтобы данные воспри-

нимались одинаково всеми участниками. Наиболее подходящий варианта интеграции 

в этом случае – организация хранилища данных. Большинство работ, посвященных 

хранилищам данных  (Golfarelli, et al.), (Hillard, 2010) рассматривают хранилища как 

место сбора агрегированной информации. Хранилища данных такого типа разделяют 

на хранилища с архитектурой типа Р. Кембела  (Kimball, et al., 2013), которая предпо-

лагает модель данных в форме звезда, снежинка, и второй тип архитектуры Б. Инмона  

(Inmon, et al., 2000), в котором хранилище данных представляет собой интегрирован-

ный репозиторий атомарных данных. Развитием идеологии архитектуры Инмона явля-

ется модель Data Vault (DV)  (Inmon, et al., 2014).  

Преобразование данных, подготовка данных для загрузки в хранилище является 

основной частью работы по интеграции данных и организации информационного обо-

рота через центральное звено. Задача подготовки данных для загрузки в хранилище 

сводится к настройке процедуры приведения форматов и структуры данных источни-

ков в соответствие структуре и формату целевой базы.  

Преобразование данных представляет собой обработку пакета данных, для вы-

полнения которой пишется процедура или реализуют правила преобразования в ин-

струменте интеграции данных, а затем исполняют этот код или правила по расписанию 

(Russom, 2012). Этот процесс представляет собой, как правило, линейную последова-

тельность шагов. 



134 
 

Традиционные процессы преобразования данных результативно используются 

предприятиями на протяжении последних десятилетий, разработаны различные ин-

струменты и технологии: профилирование данных, визуализация данных, очистка дан-

ных, интеграция данных и т. д. Вместе с тем традиционный процесс имеет ограниче-

ния, которые препятствуют его общей эффективности и результативности  (Olavsrud, 

2014). 

При выполнении трансформации в традиционной форме происходит очистка 

данных, в результате которой теряется существенная часть данных. Конечные пользо-

ватели данных, специалисты предметной области, напрямую не задействованы в про-

цессах преобразования данных. Обычно эта задача выполняется разработчиками, кото-

рые имеют навыки в области программирования. В статье  (Brocchi, et al., 2016) для 

решения этой проблемы предлагается создавать лаборатории, в которых совместно ра-

ботают специалисты в области технологий и данных и эксперты предметной области.  

В работе используется модель интеграции на основе хранилища. На рисунке 23 

представлена последовательность движения данных от источников к пользователю.  

 

Рисунок 23 Модули хранилища для обмена данными 

Данные, загружаемые из локальных систем, на этапе «Трансформация» приво-

дятся во соответствие модели данных, а объектам присваиваются коды. Далее данные 

загружаются в «Хранилище данных», которое создается с целью собирать актуальные 

данные из локальных систем и отслеживать историю изменения данных. На базе хра-

нилища создаются витрины данных – готовые для использования наборы данных по 

требованиям пользователей. 
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2.6.2. Концептуальная модель хранилища  

Нас интересует концептуальная модель хранилища данных, предназначенного 

для хранения атомарных данных источников, то концептуальная часть предполагает 

представление следующих аспектов:  

- отражение данных всех источников;  

- представление актуального состояния по каждому источнику данных; 

- сохранение истории изменения данных в источниках.  

Отражение в хранилище атомарных данных всех источников предполагает 

форму организации данных хранилища таким образом, чтобы с одной стороны все 

принципиальные элементы, описывающие экономическую деятельность в разных ис-

точниках данных были представлены в единой модели данных хранилища, и с другой 

стороны модель данных должна давать возможность сохранить разное описание оди-

наковых объектов для разных источников данных. Такая задача несколько отличается 

от большинства инструментов анализа данных, которые предполагают предваритель-

ную очистку данных перед загрузкой в аналитическую среду.  

Для интеграции данных нужно создать онтологию для модели данных храни-

лища на основе анализа существующих приложений. Для построения модели данных 

хранилища выполняется следующая последовательность действий: 

- проведение анализа моделей данных локальных систем; 

- построение графического представления для каждого источника данных; 

- выявление общих сущностей;  

- построение единого графического представления онтологии; 

- создание модели данных и диаграммы классов. 

В результате построения концептуальной модели данных хранилища создается 

графическое представление онтологии, включающее все базовые компоненты храни-

лища. 

2.6.3. Создание онтологии на основе источников  

Основная часть логики деятельности предметной области, использующей ин-

формационную систему, как правило, отражается в модели данных. Под моделью дан-

ных будем понимать совокупность объектов предметной области, а также действия с 

этими объектами, события, обстоятельства, в которых эти действия происходили, а 

также связи между ними. Зная модель данных источника и понимая основные 
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принципы её составления, можно выделить основные термины предметной области, на 

основе которых создается онтология. 

2.6.3.1. Анализ модели данных источника 

В статье автора (Липунцов, 2019) подробно представлено описание совокупно-

сти этапов по составлению онтологии источников данных на основе модели данных и 

создание объединенной онтологии и модели данных хранилища. Приведем краткое из-

ложение этих этапов на примере интеграции трех источников: сдачи в краткосрочную 

аренду автомобилей, производство автомобилей и управление гостиницей. 

На рисунке 24 представлена модель данных одного из источников данных - крат-

косрочная аренда автомобилей. В схеме приведена категоризация автомобилей. Основ-

ная сущность «Аренда» отражает состояние автомобиля в текущий момент времени. 

На основе данных этой сущности потребители могут видеть статус, местоположение 

автомобилей, заказать аренду (рис. 24). 

 

 

 

Рисунок 24 Фрагмент модели данных системы управления краткосрочной арен-

дой автомобилей 

2.6.3.2. Графическое представление онтологии источников данных  

Проанализируем модели данных каждого источника на предмет выделения ба-

зовых информационных объектов и трансакций с ними. В модели данных системы 

можно выделить следующие объекты, претендующие на отдельные базовые объекты:  
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– автомобиль, 

– клиент как физическое лицо, 

– владелец как юридическое лицо, 

– категория, 

– характеристика, 

– статус, 

– местоположение. 

Графическое представление онтологии отражает логику деятельности в рамках 

предметной области: первичные базовые сущности в ходе деятельности объединяются 

и получаются производные базовые сущности, такие как АвтомобильКатегория, 

АрендаАвтомобиль (см. рис. 25).  

 

Рисунок 25 Графическое представление онтологии краткосрочной аренды авто-

мобилей 

2.6.3.3. Создание единого представления для хранилища данных  

Путем объединения локальных онтологий создается объединенная онтология. В 

результате наложения локальных схем получилось следующее представление (Рис. 26). 
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Рисунок 26 Единое представление онтологии по нескольким источникам данных 

Имея объединенное представление предметной области, соединяющей различ-

ные источники данных, создается модель данных хранилища. 

2.6.4. Создание объединенной онтологии  

Онтология деятельности, построение которой было описано в разделе 2.4. до-

полняется онтологией источников данных (раздел 2.6.3). Задача объединенной онтоло-

гии – обеспечить компетентность онтологии, как способность онтологии обеспечить 

полный набор данных для решения всех поставленных передней задач. Онтология, как 

терминосистема, содержит термины, определения и соответствующие метаданные. 

Эти элементы используются для формулировки вопросов и ответов на них, что позво-

ляет проверить компетентность онтологии. С учетом этого, для разработки онтологии 

используются словари, применяемые в сценариях использования, картах 
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возможностей и информационных картах из архитектуры деятельности, а также описа-

ние состава данных на основе онтологии источников.  

В анализе предметной области важную часть играют совокупность требований 

и вариантов использования разрабатываемой онтологии. Это позволяет обеспечить до-

статочное ее покрытие, снизить вероятность выхода решения за границы предметной 

области, а также сформировать набор компетенций онтологии, оценивающих способ-

ность модели выполнить заявленные требования (Uschold, и др., 1996). 

2.6.5. Построение логической модели данных хранилища 

В логической модели хранилища можно выделить две категории компонент, ин-

формация о которых загружается в хранилище: первичные базовые сущности и произ-

водные базовые сущности. Логическую модель хранилища будем создавать по реляци-

онному принципу с использованием трех категорий сущностей: Базовые сущности, 

Сущности пересечений, Сущности хранения. Принцип построения модели интеграции 

данных с использованием трех категорий сущностей описан в работе W. H. Inmon и D. 

Linstedt  (Inmon, et al., 2014). Состав полей для базового варианта модели Data Vault 

можно найти в (Linstedt, 2010). В работе базовый вариант адаптирован под использо-

вание онтологии в качестве основы для логической модели. Шаблон модели данных 

хранилища представлен на рисунке 27. 

 

Рисунок 27. Совокупность сущностей модели данных хранилища и их связи 

Путем использования трех категорий сущностей создается модель, позволяющая 

корректно собирать атомарные данные из внешних систем, а также отслеживать исто-

рию их изменений.  
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Физическая модель данных хранилища реализуется в виде трех категорий таб-

лиц: H-таблиц, L-таблиц и S – таблиц. H-таблицы предназначены для хранения кодов 

объектов, L-таблицы отражают связи между базовыми объектами, а S – таблицы явля-

ются местом хранения данных систем-источников. Модель данных хранилища предпо-

лагает сохранение данных источников и отражение данных по аналогичным объектам 

в сопоставимом виде.  

Модель данных, созданная по таким принципам, предоставляет возможность по 

обмену информацией между системами. Предложенная организация данных позволяет 

решать разного рода аналитические задачи, в случае если произошло объединение этих 

предприятий. 

В данном случае представлена модель данных, которая реализуется в СУБД, и 

поддержание базы в актуальном состоянии путем выполнения процедур загрузки, 

трансформации может выполняться средствами СУБД, либо внешним приложением, в 

котором будет реализована логика преобразования данных. В этом случае технологи-

ями реализации могут выступать объектно-ориентированные программные среды, в 

том числе те, которые ориентированы поддержку онтологических методов (Bellatreche, 

et al., 2017).  

2.6.6. Трансформация данных  

2.6.6.1. Задачи этапа трансформации данных  

Преобразование данных, подготовка данных для загрузки в хранилище является 

основной частью работы по интеграции данных и организации информационного обо-

рота через центральное звено. Задача подготовки данных для загрузки в хранилище 

сводится к настройке процедуры приведения форматов и структуры данных источни-

ков в соответствие структуре и формату базы данных хранилища.  

Преобразование данных представляет собой обработку набора данных. Для 

этого пишется процедура или реализуют правила преобразования в инструменте инте-

грации данных, а затем исполняют этот код или правила по расписанию (Russom, 2012). 

Этот процесс обычно представляет собой линейную последовательность шагов. 

Традиционные процессы преобразования данных результативно используются 

предприятиями на протяжении последних десятилетий, разработаны различные ин-

струменты и технологии: профилирование данных, визуализация данных, очистка дан-

ных, интеграция данных и т. д. Вместе с тем традиционный процесс имеет ограничения, 
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которые препятствуют его общей эффективности и результативности  (Olavsrud, 2014). 

Ряд предприятий, в том числе такие стартапы, как Trifacta, Alteryx и Paxata, 

предоставляют интерактивные инструменты преобразования данных (IDT) (Omitola, et 

al., 2012). Они позволяют эффективно анализировать, отображать и преобразовывать 

большие объемы данных пользователям без технических и технологических навыков и 

дают возможность бизнес-пользователям и аналитикам контролировать свои данные и 

получать необходимые наборы данных по мере необходимости (Brocchi, et al., 2016). 

В нашем случае инструментом соединения управленческой и информационно-

технологической точек зрения выступает модель хранилища DV, построенная по онто-

логическому принципу. В модели DV все данные источников сохраняются в исходном 

виде, в дополнение к исходным данным создается структура, позволяющая организо-

вать совместное хранение данных из разных источников.  

В работе разработана методология формирования структуры схемы данных хра-

нилища на основе онтологии предметной области. На этапе трансформации отдельным 

блоком выделен модуль кодификации объектов, работа которого основана на онтоло-

гическом представлении предметной области.  

Этап «Трансформация» для хранилища данных на основе онтологии предпола-

гает различный состав операций для первичных и производных базовых сущностей, 

поскольку для их трансформации будут задействованы разные категории таблиц и раз-

ное наполнение операций кодирования.  

2.6.6.2. Категории преобразования данных 

Для загрузки данных в хранилище необходимо преобразование данных локаль-

ных систем для приведения их в соответствие модели данных хранилища. Отличие 

этих операций для варианта хранилища данных, основанного на онтологии, от стан-

дартного варианта состоит в правилах кодификации объектов, в частности объектов 

производной базовой сущности, коды которых формируются на основе онтологиче-

ского представления.  

На стадии «Трансформация» производится сопоставление модели данных ло-

кальных систем с моделью данных хранилища. Может быть три категории соотноше-

ния между сущностями источника и сущностями хранилища:  

1. Одна сущность в источнике отражается в виде сущности в хранилище 

2. Несколько сущностей источника отражается в виде одной сущности хра-

нилища 
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3. Из одной сущности источника получается несколько сущностей храни-

лища. 

На основе такого сопоставления для каждого источника данных формируется 

набор сущностей хранилища, которые будут задействованы в поставке данных из этого 

источника. Для преобразования данных локальных источников по каждой сущности в 

трансформационной базе необходимо выделить три категории данных: 

1. уникальный идентификатор, присваиваемый во внешней системе (иден-

тификатор, обозначим UID); 

2. поле/набор полей, на основе которых каждому объекту присваивается код 

(состав полей для формирования кода, обозначим CodeFields); 

3. данные, описывающие характеристики объекта, которые будут загру-

жаться в хранилище (список полей, описывающих объект, обозначим 

Data). В раздел данных попадают все характеристики, описывающие объ-

ект, включая UID, CodeFields. 

Наиболее простой вариант, когда одна сущность источника отражается в одну 

сущность хранилища. Для таких сущностей нужно определить содержательный ключ, 

если он представлен в явном виде, либо выделить набор полей для генерации суррогат-

ного кода.  

Вторая категория – на базе нескольких сущностей источника данных формиру-

ется одна сущность в хранилище. Это достаточно часто встречающаяся ситуация по-

скольку локальные системы ориентированы на реализацию определенных функций, и 

деятельность по выполнению этих функций прописывается детализировано. В храни-

лище такая детализация может быть излишней и формируется одна сущность.  

В фрагменте модели фондового рынка качестве примера агрегирования инфор-

мации можно привести описание профиля предприятии, который включает детальное 

описание видов деятельностей, описание руководящей структуры и т. д. В хранилище 

информация о профиле предприятии загружается в усеченном виде.  

Третья категория соотношений – когда из одной сущности источника формиру-

ется несколько сущностей хранилища. Такая ситуация часто наблюдается с атрибутами 

описания времени, места, которые в моделях данных локальных источников использу-

ются как атрибуты описания объекта, а в хранилище выделяются как отдельные 
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сущности. Для таких сущностей целесообразно создать полноценный справочник и ис-

пользовать его в хранилище.  

Типы операций с данными  

При актуализации данных состав данных внешней системы сравнивается с име-

ющимися в хранилище данными. В результате сравнения могут быть выполнены три 

типа соотношения: 

в источнике данные появились новые данные,  

у имеющихся в хранилище данных изменились данные – выявлены расхождения 

по отдельным атрибутам с данными источника, 

в хранилище данных выявлены объекты, отсутствующие в источнике. 

Этим трем типам соотношений между данными источника и хранилища соответ-

ствует три типа операций с данными: 

добавление несуществующих объектов,  

изменение характеристик существующих объектов,  

пометить как удаленные существующие в базе объекты.  

Выполнение этих действий при построении модели данных на основе онтологии 

имеет ряд особенностей. При выявлении новых объектов в источнике и добавлении 

объектов в хранилище им присваивается код и первичный ключ. Первичный ключ сущ-

ности – PrimaryKey (PK) удобно создавать путем хеш-преобразования кода объекта, 

поскольку мы получаем 32 символьный идентификатор для всех объектов системы 

(введено во второй версии DV). 

К ключам привязываются данные, и затем весть набор данных распределяется 

по двум или трем категориям сущностей модели. Поскольку каждый объект будет 

иметь уникальный, используемый для данных всех систем, код, база данных предоста-

вит возможность собрать данные об объекте из всех систем и предоставить эти данные 

в сопоставимом виде конечному пользователю. Например, информация о предприятии, 

профиль которой загружается из систем налоговых органов, дополняется данными о 

финансовой отчетности из систем Росстата, данные о результатах торгов поставляются 

с биржи и т. д.  

2.6.6.3. Преобразование данных на этапе «Источник данных – Трансформационная 

база»  

Трансформационная база данных является основным связующим элементом си-

стемы сбора и обмена информации, она выполняет роль адаптера между источниками 
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данных и целевой базой. На этапе трансформации выполняется приведение данных ис-

точника в соответствие модели данных целевой базы. Для модели данных, основанной 

на онтологии, выполняется кодификация загружаемых данных. Кодификации подвер-

гаются объекты первичных базовых сущностей и производных базовых сущностей. 

Первичная базовая сущность 

В графическом представлении предметной области первичные сущности – это 

те сущности, в создании которых не участвуют другие сущности, но сами они могут 

быть использованы для генерации других сущностей.  

При загрузке данных из внешнего источника определяется состав данных для 

загрузки и по каждой сущности хранилища, задействованных в загрузке данных, выде-

ляется три категории данных: идентификатор, состав полей для формирования кода, 

список полей, описывающих объект (UID, CodeFields, Data) и выполняет кодификация. 

Рассмотрим состав процедур загрузки данных для двух типов таблиц (H-таблица и S-

таблица) и виды операций с данными этих таблиц: создание, обновление и удаление.  

H-таблица в базе трансформации содержит следующие поля: Код сущности, по-

тенциальный код, первичный ключ в форме хэш-преобразования кода, поле/поля для 

идентификации объектов сущности, время создания записи, источник данных на ос-

нове какого источника сформирована запись, идентификатор внешнего источника – 

UID сущности. Все атрибуты являются обязательными. В дополнение к стандартному 

варианту здесь используем поле потенциальный ключ, который потом превращается в 

код сущности. Добавление новых записей выполняется в случае выявления непред-

ставленных в хранилище объектов.  

S-таблица служит местом хранения актуальных и исторических данных источ-

ника. Любые изменения в содержании данных источника сохраняются в этой сущно-

сти, что обеспечивается за счет связи «один-ко-многим» между Н-таблицей и S-

таблицей. При выполнении операции «Удаление» проставляется время окончания ак-

туальности, что позволяет иметь актуальные и исторические данные. 

Сущность хранения содержит следующие атрибуты: идентификатор базовой 

сущности, код объекта, источник данных, время загрузки данных, время окончания ак-

туальности данных и набор атрибутов исходных данных, поставляемых из источника. 

Для проверки актуальности данных, описывающих объекты, можно использовать хэш-

преобразование набора атрибутов.  
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Производная базовая сущность  

Вторым элементом модели данных хранилища являются сущности пересечений 

– сущность, отражающая взаимодействие базовых концептов онтологической модели. 

Отдельная сущность пересечений может быть связана с двумя или несколькими базо-

выми сущностями. Характер связей между базовыми сущностями - «много-ко-мно-

гим»: объекты каждой базовой сущности могут встречаться в сущности пересечений 

несколько раз. На основе сущности пересечений может быть образована производная 

базовая сущность.  

При построении модели данных производная базовая сущность реализуется в 

виде трех категорий таблиц: L-таблица, S – таблицу и, может включать H-таблицу. В 

отличие от базового варианта DV модели, в рассматриваемом случае в производной 

базовой сущности возникают отличия, связанные с кодами объектов, которые в нашем 

случае состоят из кодов первичных базовых сущностей. Это предполагает введение до-

полнительных операций проверки актуальности кода. 

Основной элемент сущности пересечений - L-таблица, которая содержит внеш-

ние ключи связываемых базовых сущностей, а также внешний ключ производной ба-

зовой сущности, созданной на основе этой сущности пересечений.  

В результате создания L-таблицы каждый объект сущности пересечений полу-

чает собственный составной код, который генерируется посредством соединения кодов 

объектов, задействованных в сущности пересечений. На основе полученного состав-

ного кода сущности пересечений путем хэш-преобразования формируем идентифика-

тор объектов сущности пересечения, который используется для связи таблиц L и S.  

Содержание операций с данными в L-таблице несколько отличается от анало-

гичных операций c H-таблицей. Поставка данных для L-таблиц производится на основе 

запроса, содержащего данные о трансакциях системы-источника и кодов участвующих 

в трансакции объектов из трансформационной базы. С учетом этого логика поставки 

данных должна предполагать сначала выполнение актуализации первичных базовых 

сущностей и затем актуализацию сущностей пересечений, которая включает три типа 

операций с данными: создание, обновление и удаление.  

На основе сущности пересечения, как правило, создаются производные базовые 

сущности. Производные базовые сущности необходимо создавать для организации 

связи с сущностями пересечений. Н-таблица, отражающая производную базовую 
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сущность, будет содержать набор полей, отличается от состава полей первичной базо-

вой сущности, поскольку помимо добавления выполняется процедура удаления. 

Состав полей S-таблицы производной базовой сущности не отличается от анало-

гичной таблицы для первичной базовой сущности, но есть ряд особенностей выполне-

ния операций с данными. 

2.6.6.4. Преобразование данных на этапе «Трансформационная база – хранилище» 

Под целевой базой понимается хранилище данных (рис. 1). В целевой базе все 

данные должны отвечать требованиям целостности и соответственно все таблицы этой 

базы должны быть связаны между собой. 

Состав операций с данными по отдельным категориям сущностей не суще-

ственно отличается от аналогичных операций с данными трансформационной базы, и 

является достаточно простым поскольку в трансформационной базе имеется вся необ-

ходимая для загрузки информация. Состав операций с данными приведен в таблице 2. 

Таблица 2 Список операций с данными по категориям сущностей и таблиц целевой 

базы 

Раздел базы \опе-

рации 

Создание Удаление Обновление 

Первичная базовая 

сущность  

   

 H-таблица  Х   

 S- таблица Х Х Х 

Производная базо-

вая сущность 

   

 L- таблица Х Х  

 H – таблица Х Х  

 S- таблица  Х Х Х 

 

Изложенная в этом разделе модель интеграции данных на основе онтологиче-

ской модели может быть использована для организации информационного взаимодей-

ствия на разных уровнях экономики. Среди отдельных сценариев, в которых интегра-

ция на основе предлагаемых методов могла иметь решающее значение, можно выде-

лить следующие: 
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Интеграция данных между корпоративными системами. Крупным предприя-

тиям необходимо интегрировать системы для создания сложных отчетов; для предо-

ставления консолидированной отчетности регулирующим органам и аналитикам для 

принятия управленческих решений; создание единого информационного пространства 

при слияниях, поглощениях. 

Объединение данных между многопрофильными командами. В разработке и экс-

плуатации сложных инженерных систем часто задействовано много сторон, которые 

распределены территориально и работают совместно в течение нескольких десятиле-

тий. 

Федеративная информационная модель отрасли. Отдельные секторы эконо-

мики, такие как финансы, образование, и ряд других имеют дело с представлением ин-

формации в различных контекстах, что предполагает отражение отдельных аспектов и 

характеристик по существу одних и тех же объектах. 

Информационная модель межведомственного взаимодействия в рамках кон-

тура с единым архитектором. Информационный обмен в государственном секторе 

является основой для предоставления государственных услуг гражданам и бизнесу. 

Эту модель можно легко адаптировать для использования с такими технологи-

ями как  

модель распределённых вычислений - технология, используемая для параллель-

ных вычислений над очень большими, вплоть до нескольких петабайт, наборами дан-

ных в компьютерных кластерах (пример MapReduce). 

База данных «ключ-значение» - парадигма хранения данных, предназначенная 

для хранения, извлечения и управления ассоциативными массивами, структура дан-

ных, известная как словарь. Идеально подходит под организацию хранения первичных 

базовых компонент.  

Модель распределения данных - модель промежуточного программного обеспе-

чения, который поддерживает парадигму публикации / подписки для систем реального 

времени (пример DDS, MQTT). 

Таким образом, среда интеграции, которая может быть использована для инте-

грации данных систем различных уровней, можно выделить следующие характери-

стики:  

Древовидная онтология для организации хранения данных  
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Соединение онтологии, представленной в виде дерева с моделью хранилища 

данных. Использование древовидной онтологии предполагает создание ключей для 

каждого узла дерева на этапе трансформации, т.е. происходит дополнение исходных 

данных.  

Механизм отслеживания актуальности записи  

На каждом этапе организации хранения данных – отслеживание истории изме-

нений в источниках, кодификация узлов онтологии, формирование витрины данных 

необходимо отслеживать актуальность расширенного набора данных.   В работе создан 

механизм отслеживания актуальности записи на всех этапах преобразования и хране-

ния данных, основанный на расчете хэш-преобразования набора данных. 

Модель гомоморфизма.  

Деление модели данных на две части - объекты и их описание (модель гомомор-

физма), в которой разделе «объекты» содержит не только идентификаторы, но и их 

значение, минимальное описание, что позволяет обеспечить решение до 80 % задач на 

основе части «объекты». 

2.7. Система учета трансакций  

Представленные в этом разделе модели являются основой для создания Системы 

учета трансакций (СУТ), которая позволяет получать данные по отдельным трансак-

циям в сопоставимом виде и создавать информационную базу для реализации принци-

пов управления (рис.28).  

В основе Системы учета трансакций находится блок онтологий, которые пред-

ставляют иерархию продуктов экономической деятельности и их архитектуру, отража-

ющую производство продуктов из ресурсов посредством операций. Архитектура про-

дукта дополняется онтологией деятельности, которая предполагает подробное описа-

ние операций участников экономической деятельности, с указанием времени, места со-

вершения операций, посредством какого оборудования и инструментов эти операции 

выполнялись. Подробно состав данных трансакций будет представлен в описании сег-

мента Предприятие.  

Для обеспечения сопоставимости данных, отражающих экономическую деятель-

ность в разных отраслях экономики, используются классификаторы и система нацио-

нальных счетов. Классификаторы позволяют разделить на группы участников эконо-

мической деятельности, продукты, услуги, ресурсы, совершаемые операции. 
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Значительное количество классификаторов использовано для описания оборудования, 

фондов, специальностей сотрудников экономической деятельности. Для обеспечения 

сопоставимости уровне макроэкономики в работе применяется классификация си-

стемы национальных счетов (см. 1.2.3).  

 

 Архитектура 
продукта

Трансакция Наборы данных

Объединенная онтология

Принципы управления

Общероссийские 
классификаторы 

Система национальных счетов 

Информационное пространство для объединения многопрофильных команд.

Приложение для взаимодействий 
класса платформа 

Приложение на основе 
интеграции систем 
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Информационное пространство 
отраслевой интеграции
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Рисунок 28 Система учета трансакций 

На основе моделей деятельности и интеграции систем может быть создано не-

сколько классов инструментов организации взаимодействия, отличающиеся по мас-

штабу охвата:  

• Приложение для взаимодействий на основе интеграции систем. При созда-

нии среды взаимодействия внутри крупных предприятий или между несколькими ор-

ганизациями необходимо интегрировать используемые системы, между которыми рас-

пределены отдельные функции и данные комплексного представления процессов и 

трансакций, а также для работы с внешними семантическими ресурсами для представ-

ления результатов деятельности в стандартизированном формате.  

• Платформа для взаимодействий на основе архитектуры продукта– прило-

жение, создаваемое с целью реализации всех необходимых для организации взаимо-

действий функций. Архитектура отражает последовательность операций по созданию 
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продукта, в то время как полое отражение трансакций включает описание участников, 

время и место совершения трансакций, а также информацию для управленческих про-

цессов.  

• Информационное пространство участников экосистем. Экосистема как 

группа взаимозависимых организаций, коллективно предоставляющих товары и 

услуги своим клиентам, работает в едином информационном пространстве, создавае-

мом на основе архитектуры продукта, стандартов и интерфейсов. Модульность про-

дукта позволяет реализовать организационный дизайн, отличный от иерархических 

структур. 

• Информационное пространство для объединения многопрофильных команд. В 

разработке и эксплуатации сложных инженерных систем часто задействовано много сто-

рон, которые распределены территориально и работают совместно в течение нескольких 

десятилетий.  

• Информационное пространство для межотраслевой интеграции. Сбаланси-

рованность отдельных межотраслевых связей предполагает построение информацион-

ного пространства, способного обеспечить сопоставимость данных, поступающих от 

разных отраслей экономики. Помимо этого, межведомственный информационный об-

мен является основой для предоставления государственных услуг гражданам и биз-

несу.  

Присоединение участников к системе учета трансакций происходит посред-

ством информационной модели, которая включает набор управляющих документов и 

совокупность компонент, обеспечивающих техническую возможность реализации 

принятых регламентов. 

Система учета трансакций включает три сегмента: «Предприятие», «Мезоуро-

вень», «Макроуровень». Каждый из сегментов использует указанные инструменты ор-

ганизации взаимодействий. Инструменты взаимодействия являются поставщиками 

данных о трансакциях. Поставляемые данные являются информационной основой для 

реализации принципов управления современной экономикой. Задача этой работы со-

стоит в создании системы поставки данных, поэтому для каждого из трех сегментах 

СУТ, рассматриваемых в работе – «Предприятие», «Мезоуровень», «Макроуровень» – 

приводится описание принципов управления и дается контур применяемых аналитиче-

ских решений, без их подробного рассмотрения.  
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Выводы по главе 2  

В главе 2 предложена совокупность принципов, методов и моделей для создания 

Системы учета трансакций как инфраструктуры взаимодействия участников эконо-

мики на этапе цифровой трансформации. Методология создания совокупности компо-

нент информационных моделей на основе онтологического описания предметной об-

ласти позволяет оптимизировать информационный оборот. Теоретические положения 

образуют законченную методологию создания Системы учета трансакций, которая 

включает: 

Принципы: 

• Превалирующего значения слоя информации и данных в экономике в условиях 

цифровой трансформации. Информационная инфраструктура призвана органи-

зовать взаимодействие участников путем полномасштабного использования 

юридически значимых данных в процессах взаимодействия между заинтересо-

ванными сторонами с целью повышения скорости, удобства и стандартизации 

взаимодействий. 

• Достаточность информационной инфраструктуры для реализации коммуника-

тивных актов. Информационная инфраструктура является полноценным кана-

лом взаимодействия экономических агентов, обеспечивающим все необходимые 

требования для взаимодействий таким образом, что не возникает необходимость 

использовать другие каналы. 

• Ориентация на семантические методы организации взаимодействия. Современ-

ное состояние информационной инфраструктуры использует технологические 

инструменты для организации взаимодействия. Последующие этапы развития 

инфраструктуры предполагают использование семантических методов работы с 

информацией. 

• Федеративно-сегментная информационная инфраструктура Системы учета 

трансакций. СУТ имеет неоднородную федеративно-сегментную структуру, 

учитывающую наличие универсального (Макроуровень), отраслевого (Мезоуро-

вень) и корпоративного (Предприятие) сегмента взаимодействия. В каждом сег-

менте могут быть уточнены и дополнены требования к совместно используемым 

сведениям в соответствии с целями и задачами управления, нормативными пра-

вовыми актами и реальными возможностями.  
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• Централизованное развитие Системы учета трансакций. СУТ стремится к цен-

трализованному развитию, при этом сочетает и обеспечивает рациональный ба-

ланс централизованного развития и децентрализации, что означает применение 

как централизованно создаваемых компонентов, так и компонентов, создавае-

мых и применяемых в отдельных сегментах. 

• Гибкость и адаптивность. СУТ обладает гибкостью, позволяющей поддерживать 

способность к быстрым изменениям структуры без потери целостности и устой-

чивости. Для обеспечения гибкости применяются методы моделирования функ-

циональных и информационных компонентов, позволяющие обеспечить макси-

мальную независимость сегментов 

• Прозрачность изменений. Развитие СУТ осуществляется в рамках открытого 

процесса с вовлечением в него представителей всех заинтересованных сторон, 

обеспечением прозрачности и подотчетности принимаемых решений, в том 

числе при разработке и принятии информационных стандартов. 

• Разделения информационного и аналитического компонента СУТ. Система ори-

ентирована на обеспечение полноты, актуальности, качество информационной 

насыщенности, что создает основу для интеллектуальной обработки и примене-

ния экономико-математических моделей.  

• Раздельного информационного моделирования трансакционной/операционной 

деятельности, поддерживающей процессы деятельности, и управленческой и ко-

ординационной деятельности, направленной на выработку управленческих воз-

действий на участников деятельности на основе данных СУТ; 

• Использование стандартизованного описания данных, включаемых в информа-

ционную инфраструктуру и предназначенных для совместного использования. 

Информационные стандарты поддерживают иерархию способов описания дан-

ных и метаданных, в том числе включающих обеспечение необходимых обла-

стей семантической интероперабельности и обоснованных потребностями ре-

жимы работы с информацией и управления данными. 

•  Открытость информационных стандартов, используемых в СУТ. Информаци-

онные стандарты для обеспечения идентификации прозрачности состояния объ-

ектов и изменения их состояний целесообразно создавать открытыми. Это 
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позволит помочь организациям и отраслям в создании единой глобальной си-

стемы отражения базовых информационных объектов, имеющих отношение к 

различным предметным областям. 

• Приоритет взгляда эксперта предметной области над взглядом специалиста в об-

ласти информационных технологий. Связь информационных моделей СУТ с ло-

гикой предметной области позволяет обеспечить адаптацию модели к измене-

ниям, ее функциональную и информационную расширяемость. 

• Метамоделирование. Метамодель — это модель для создания модели. Метамо-

делирование в СУТ, как процесс создания метамоделей, включает анализ, по-

строение и развитие шаблонов, правил, ограничений, моделей и теорий, приме-

нимых и полезных для моделирования заранее определенного класса задач.  

• Перспективность коммуникативных актов. Существует несколько вариантов 

восприятия организации – процессы деятельности, документооборот, сервисы, 

коммуникативные акты. Коммуникативные акты представлены как перспектив-

ный инструмент анализа трансакционных издержек. 

• Равные условия доступа. Для всех категорий зарегистрированных пользователей 

СУТ вне зависимости от их типа (физические или юридические лица, а также 

системы, действующие от их имени), физического местонахождения в соответ-

ствии с объемом предоставляемых им прав обеспечиваются доступ к услугам 

информационной инфраструктуры СУТ и ее прикладным сервисам, поиск и по-

лучение необходимой информации, предоставление других возможностей. 

• Ориентация информационных моделей СУТ на современные технологии. Ин-

формационные модели позволяют организовать и контролировать информаци-

онный оборот в условиях современных технологических реалий, таких как Боль-

шие данные, Интернет вещей, цифровые двойники, распределенные реестры.  

Методы СУТ: 

• Декомпозиции как последовательного разделения процессов, документообо-

рота, коммуникаций для согласования с информационной структурой и про-

цессами организации данных, что позволяет минимизировать логические и 

технологические разногласия.  
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• Сопоставления различных точек зрения на организацию и формирование 

многомерной точки зрения, отражающей возможностей организации, сквоз-

ной цепочки ценности, организационной структуры, а также соотношения 

между этими взглядами и стратегией, продуктами, политикой, инициативами 

и заинтересованными сторонами.  

• Интеграции как объединение частей в целое реализуется для разрозненных 

информационных источников с использованием совокупности методов от по-

парных соединений в одноранговых сетях до централизованного обмена че-

рез единое ядро.  

• Трассировки требований в форме соотношений между стадиями декомпози-

ции и интеграции, позволяющий удостовериться, что получаемые в резуль-

тате интеграции модули соответствуют представлениям этапов декомпози-

ции. 

• Категоризации концептов на первичные и производные, что позволяет со-

здать формальную онтологию, на основе которой строится расширяемая ин-

формационная модель. 

• Выделения компонент семантики для организации взаимодействия участни-

ков экономики путем анализа коммуникации с использованием естествен-

ного языка. 

• Выделение правил деятельности и управленческих воздействий как ограни-

чений на процессы деятельности 

• Обеспечение качества данных при организации межсистемного взаимодей-

ствия, отслеживание таких характеристик данных как допустимость, уни-

кальность, полнота записи, соответствие, своевременность, точность на всех 

этапах производства и преобразования данных.  

• Представление моделируемого объекта в виде компонент и связей между 

ними, применяемый для построения модели деятельности, реляционной мо-

дели данных, онтологической модели, дающий системное представление о 

принципах отражения логики предметной области на информационный слой. 

• Индустриализации поставки данных, рационализация и стандартизация от-

дельных операции, развитие технологий организации хранения данных 
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локальных систем и хранилищ данных, позволяющий предоставить каче-

ственную информационную поддержку пользователям. 

Модели СУТ: 

• Модели процессов деятельности в форме схематического представления и из-

ложения естественным языком, используемые для формирования семантиче-

ски связанных понятий предметной области. 

• Модель коммуникационных актов, используемая для отражения интерфейсов 

взаимодействия, их характеристик и включения этих характеристик в инфор-

мационную модель, реализация которой позволяет организовать полноцен-

ное взаимодействие участников экономической деятельности. 

• Онтологическая модель предметной области как формализованное отраже-

ния накопленного опыта в определенной сфере деятельности, представляе-

мое в виде совокупности терминов, отношений между ними, может включать 

категоризацию терминов, набор аксиом и правил. 

• Модель интеграции данных для подготовки актуальной, качественной ин-

формации, находящейся в распределенных источниках данных.  

• Информационная модель, как совокупность политик, требований и компо-

нент, призванных стандартизировать описание информационного взаимодей-

ствия 

ГЛАВА 3. ПРЕДПРИЯТИЕ  КАК УЧАСТНИК ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ И 

ПОСТАВЩИК ДАННЫХ О ТРАНСАКЦИЯХ  

3.1. Обзор основных подходов теории фирмы 

Теория фирмы занимает существенную часть экономической теории. Она вклю-

чает совокупность экономических и организационных моделей, которые стремятся 

объяснить ряд фундаментальных вопросов экономического и стратегического управ-

ления фирмой, такие как: почему существуют фирмы? Что определяет границу между 

фирмой и рынком? Как владельцы могут контролировать деятельность фирмы? Как 

предприятии должны быть организованы внутри для повышения эффективности и ро-

ста? Как отдельные фирмы развивают и поддерживают конкурентные преимущества? 

(Teece, 2018). В большинстве случаев эти вопросы рассматриваются изолированно, и 

авторы обычно используют свои собственные дисциплинарные линзы, чтобы найти от-

вет. Это привело к появлению обширной. Основные положения теории фирмы кратко 
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изложим на основе работ Тамбовцева В.Л. (Тамбовцев, 2010), Клейнера Г.Б. (Клейнер, 

и др., 2018), Полтеровича В.М. (Полтерович, 2017) и ряда других авторов. Ценность 

работ этих авторов не только в представлении обзоров по отечественным и зарубеж-

ным источникам, но проекции этой теории на российскую экономику. В результате ры-

ночных преобразований российские предприятия оказались в сложной ситуации. Для 

их интеграции в единую экономическую систему, необходимы механизмы координа-

ции усилий как со стороны профессиональных ассоциаций, так и со стороны государ-

ственных органов (Клейнер, 2019).  

Другим, не менее важным фактором, выбора этих авторов обусловлен взглядами 

авторов на фирму как на совокупность действий и взаимодействий индивидов, реали-

зующих свои интересы, а не пучки прав, ресурсов, рутин или способностей. Такой под-

ход позволяет перенести внимание с «коллективистских феноменов» на характери-

стики входящих в них индивидов и их взаимодействий, то есть рассматривать как со-

вокупность трансакций. 

Взгляды авторов, изложенные в этих работах, дополним представлением совре-

менного состояния фирм, изменившегося под действием активного использования ин-

формационных систем и технологий.  

В теории даются четыре разных варианта предмета теории фирмы. Они трактуют 

фирму как (1) производственную единицу; (2) процесс принятия решений; (3) кон-

трактное решение; (4) совокупность ресурсов.  

Различные подходы к теории фирмы дают ответы на эти и ряд других вопросов.  

3.1.1. Трансакционный подход 

Суть этого подхода, изложенного Р. Коузом (Coase, 1937), состоит в том, что 

фирмы в силу своего особого контрактного устройства обеспечивают экономию тран-

сакционных издержек при координации использования ресурсов по сравнению с коор-

динацией, обеспечиваемой действием механизма цен, т. е. рынком.  

Ф. Хайек, писавший о роли информации в формировании рационального эконо-

мического порядка, говорит, что фирмы замещают множество полных контрактов с по-

ставщиками одним неполным контрактом, в котором не оговариваются все возможные 

ситуации. Это позволяет экономить на переговорах и заключении контрактов. С ростом 

взаимосвязанности хозяйствующих субъектов внедрение информационных систем вза-

имодействия как внутри фирмы, так и с внешними участниками осуществляются 
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посредством информационных систем, которые предполагают регламенты исполнения 

трансакций, превращения рутин в структурированные процессы. Это способствует раз-

рыву процессов и выделению разделов, претендующих на самостоятельные модули.  

Основной идеей трансакционного подхода является анализ фирмы с точки зре-

ния экономии издержек. Трансакционная теория исходит из наличия связи между по-

нятием «трансакционные издержки» и понятием «фирма» как структурно-организа-

ционное образование, но не дает исчерпывающего объяснения этой связи, которое 

можно было бы воспринимать как порождающий механизм, достаточно полно отобра-

жающий или воспроизводящий объективную реальность. Однако сам факт признания 

этой связи дал толчок поиску других факторов, которые реально влияют или могут по-

влиять на внутреннее устройство фирмы, и тем самым позволил приблизиться к объяс-

нению эмпирически наблюдаемого разнообразия в устройстве и управлении фирм. В 

частности, порожденный этой теорией термин «сознательная координация» оказался 

очень плодотворным, но не в своем общем значении, а в некотором специальном 

смысле, открывающем новые возможности для выявления принципов управления. 

(Клейнер, и др., 2018) 

3.1.2. Ресурсный подход 

Альтернативное понимание фирмы как «пучка ресурсов» (bundle of resources) 

начало активно развиваться в середине 1980x — начале 1990х гг. Суть ресурсного под-

хода заключается в следующем: объем большинства используемых в экономической 

деятельности фирм ресурсов ограничен. Различия в экономических результатах фирм, 

действующих на одном товарном рынке, связаны с различиями в составе ресурсов, ко-

торыми располагает фирма и которые используются ею в своей деятельности. Ресурсы 

понимаются при этом в самом широком смысле — как все то, что обеспечивает функ-

ционирование фирмы. В условиях информатизации большинства направлений дея-

тельности фирмы в дополнение к традиционным активам фирмы добавляются специ-

фичные для цифровой экономики активы – программные продукты, цифровые плат-

формы, данные информационных систем, устойчивые связи для взаимодействий с кли-

ентами и прочие активы, которые являются важными для оценки деятельности совре-

менной фирмы.  

Фирма как пучок ресурсов несопоставимо ближе к практике управления, чем 

фирма как совокупность контрактов. Ресурсный подход связан с 
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предпринимательской теории фирмы, в котором предпринимательство рассматрива-

ется как комбинация ресурсов. В системе учета трансакций описание ресурсов является 

сосновой частью профиля трансакций.  

3.1.3. Подход, основанный на знаниях 

В соответствии с этим подходом фирмы существуют, поскольку превосходят 

рынки в их способности организовывать комбинации знаний, снижая издержки комму-

никации и координации посредством создания и развития групповой идентичности. 

В этом подходе обсуждается вопрос «надындивидуальности» знаний, связанный 

с существованием некодируемого знания (facit knowledge). Логику этого обоснования 

можно выразить следующим образом: индивиды являются ограниченно рациональ-

ными, что выражается прежде всего в форме «ограниченной языковой выразительно-

сти» (Language limits). Иначе говоря, они не всегда способны точно выразить словами 

свои знания и чувства, что обусловливает формирование некодируемого знания. Из 

этих положений делается следующий вывод: не всё знание фирмы может быть обнару-

жено в голове одного индивида, оно распределено между работниками фирмы и, сле-

довательно, принадлежит фирме. Реализация знаний на практике происходит посред-

ством создания и развития рутин, которые действуют как хранилища знаний. 

(Тамбовцев, 2010 стр. 13). 

Под рутинами понимается спонтанно формирующиеся неформальные правила, 

в отличие от формальных правил таких как регламенты, технологические карты и т. п.  

Рутина представляет собой единицу (элементарную структуру) поведения, кото-

рая предсказуема и приводит к аналогичным схемам решений в повторяющихся ситу-

ациях. Рутинные процедуры многообразны и подвержены процессу селекции. Можно 

различать отбор внутренний, с помощью которого выбирается внутреннее строение ор-

ганизации, способ отношений между участниками, и внешний – когда происходит от-

бор из стохастически изменяющихся фрагментов внешней среды. Фирма институцио-

нализирует привычки и рутины, накапливает внутренние знания в рамках устойчивой 

организационной структуры, хранит и воспроизводит привычки, рутины и знания по-

добно генам. (Клейнер, и др., 2018)  

Такой подход к восприятию фирмы соотносится с эволюционной теорией 

фирмы, которая выделяет центральную роль рутин как источников устойчивости и 
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изменчивости, хранителей памяти организации, основы формирования способностей 

фирмы.  

Развитием подхода, основанного на знаниях, является Концепция динамических 

способностей, в которой рассматриваются «траектории развития компетенций» как 

специфические для фирмы процессы, основывающиеся на прошлом опыте (path 

dependence), которые сочетают в себе гибкость, необходимую для обеспечения воз-

можности изменений, с ограничениями, которые выводятся из прошлого именно дан-

ной фирмы. 

В этом подходе ставится задача отражения способностей в формальном виде, 

создания шаблонов. «Стратегическая сущность способностей включает паттернизацию 

деятельности, и для того, чтобы создавать и поддерживать такие паттерны, обычно тре-

буются дорогостоящие инвестиции, например, в развитие продуктовых линий. Фирмы 

могут обеспечить изменения и без опоры на динамические способности, посредством 

того, что здесь обозначено как решение проблем ad hoc» [Winter, 2003, p. 991] (цити-

рование по (Тамбовцев, 2010)).  

Превращение рутины в процесс происходит по мере роста накопления знаний 

организации по мере того, как вырабатывается формализованная процедура выполне-

ния определённой последовательности действий. 

После того как рутина превращается в бизнес-процесс появляется возможность 

создания информационных моделей на базе онтологий как инструмента накопления 

опыта организации по выполнению определённых процедур. 

Этот взгляд на деятельность фирмы близко соотносится с методами формализо-

ванного отражения опыта предприятии в виде процессов деятельности и онтологий. 

Онтология как метод компиляции опыта предметной области и распространения зна-

ний является альтернативным подходом к управлению знаниями в экономике фирмы. 

Более явное отражение такого взгляда приведено в процессном подходе. 

3.1.4. Процессный подход и поведенческая теория фирмы 

Отдельным вариантом представления фирмы является процессный подход, в ос-

нову которого положено представление деятельности фирмы как совокупности дей-

ствий менеджеров и организационных механизмов. «Стратегии — это нечто, что де-

лают акторы, не то, чем обладает организация» [Wright, 2009, p. 1]. 
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Термин «процесс» в рамках исследований этого подхода трактуется в трех раз-

личных смыслах: «(1) логика причинно-следственного объяснения, связывающая неза-

висимые и зависимые переменные; (2) тип концептов или переменных, отражающих 

действия индивидов или организаций; (3) последовательность событий, которая опи-

сывает, как меняются вещи с течением времени» [Van de Ven, 1992, р. 169].  

Если раньше конституирующим фактором в развитии фирм было частное владе-

ние либо в форме владения имуществом, либо в форме владения ее капиталом, то в 

дальнейшем, с усилением значения предпринимательских и менеджерских функций, 

все более важную роль стали играть контрактные отношения. Такое существенное из-

менение в понимании природы предприятия неизбежно расширяет круг тех, кого 

можно считать его участниками. 

В подходе отмечается, что наиболее слабым звеном являются знания о процессах 

взаимодействия, что в основном связано с разновременным протеканием этих процес-

сов и затратами времени на получение и обработку соответствующей информации об 

изменениях среды и возникающими отсюда искажениями информации. Поэтому несо-

ответствия между информационной инфраструктурой и внутренней структурой управ-

ления предприятиями часто является источником многих нарушений. Для решения 

проблемы несоответствия в работе подробно рассмотрены методы построения моделей 

деятельности и отражения результатов этого моделирования в информационный слой, 

который создается на основе онтологии предметной области. 

Помимо накопления опыта при выполнении операционной деятельности фирма 

совершенствуется в процессах принятия решений и поиском программ реакций на 

внешние воздействия. Одной из характеристик этого подхода является возможность 

алгоритмизации процесса принятия решений как набора логических правил, которым 

необходимо следовать в процессе выработки решения. 

3.1.5. Предпринимательские теории фирмы 

Предприниматель согласно этой теории — это индивид, изыскивающий или со-

здающий новые возможности (business opportunities) для извлечения прибыли, основы-

ваясь на знаниях, которыми он обладает, и оценках (judgments), формируемых как на 

основе знаний, так и исходя из интуиции, поскольку он действует в условиях неопре-

деленности [Kirzner, 1997]. Способность и готовность принимать «оценочные реше-

ния» (judgmental decisions) предполагает, что выявленная возможность 



161 
 

трансформируется предпринимателем в бизнес-идею, т. е. в представления о новом со-

четании ресурсов, позволяющем использовать эту возможность для получения при-

были. 

Процессы реализации бизнес-идеи, сформировавшейся у предпринимателя, иг-

рают центральную роль в возникновении фирм: «Предпринимательское воображение 

определяет рождение фирмы» [Witt, 1999, 100]. 

При этом реализация бизнес-идеи может происходить путем установления кон-

трактных отношений с внешними участниками, через рынок, либо путем создания 

фирмы с которыми заключаются неполные контракты, с возможностью выполнения 

операций посредством рутин, как концептуального описания деятельности. 

Использование варианта создания фирмы связано с учетом особенностей созда-

ваемой деятельности, ее когнитивной составляющей, условий неопределенности, а 

также представленностью на рынке элементов осуществляемых им действий. Рынок 

предоставляет предпринимателю ограниченные права управления, но и мощные сти-

мулы, мотивирующие поиск средств решения проблемы. Властная иерархия дает пред-

принимателю возможность непосредственно, путем приказаний, координировать по-

иск, но внутри границ фирмы, посредством делегирования работникам прав решения 

отдельных проблем.  

Важное значение имеет способность предпринимателя воспринимать решаемые 

проблемы с точки зрения декомпозируемости или структурируемости. Такие способ-

ности авторы (Hsieh, и др., 2007) связывают с формами экономической организации.  

Принимая во внимание такую характеристику решаемых проблем, как декомпо-

зируемость или структурируемость (ассоциируемую с их сложностью), авторы логиче-

ски связывают градации этого признака с тремя формами экономической организации: 

рынок, властная иерархия и консенсуальная иерархия, которая предоставляет возмож-

ность координировать осуществление поиска внутри фирмы, но уже косвенно, через 

используемый общий язык, совместно созданные эвристики или теории.  

Положения этого подхода отражаются в способах организации взаимодействия 

участников экономической деятельности посредством средств коммуникации без уста-

новления иерархических отношений.  



162 
 

3.1.6. Эволюция стратегического управления на уровне фирмы  

Стратегическое управление, долгосрочные цели и инструментарий их реализа-

ции являются ядром стратегического управления корпоративного сектора. Стратегиче-

ское управление корпорациями, сформировавшееся на моделях экономии «массы» - 

масштаба, опыта, доли рынка (Henderson, 1984), показало преимущества деятельности 

в рамках одной организации по сравнению с разрозненной деятельность ее подразде-

лений, взаимодействующих через рыночные механизмы. Трансакционные издержки 

внутри корпорации меньше аналогичных значений при рыночном взаимодействии. 

Дальнейшее развитие стратегического управления связано с детализацией деятельно-

сти цепочкой добавления стоимости (Porter, 1980). Конкуренция рыночной среды сти-

мулирует менеджмент предприятий к разработке корпоративных информационных си-

стем для управления производством и принятия управленческих решений (Ершов, и 

др., 2013) (Ackoff, 1999). Оперативное и тактическое управление, получившее инфор-

мационную поддержку в виде корпоративных информационных систем, имело про-

зрачное представление о внутренней деятельности организации, что позволило выпол-

нять аудит эффективности собственных процессов, их оптимизации, либо передачи на 

аутсорсинг. Это также способствовало дальнейшему снижению трансакционных из-

держек внутри корпорации. Последующее воздействие информационных технологий 

на корпорации проявилось в том, что в отдельных секторах экономики сообщества раз-

нородных участников, объединенные дешевыми коммуникациями, стали создавать 

продукты часто не хуже, и гораздо дешевле, чем корпорации. Эти гибко адаптирующу-

юся сообщества продемонстрировали способности к самоорганизации, сотрудниче-

ству, возможность сочетания мотивов получения прибыли и некоммерческих органи-

заций. Как следствие новых факторов последние модели корпоративной стратегии 

строится на клиентоориентированности (Evans, 2015), которые позволяют участников 

таких сообществ, клиентов, включать в модели деятельности. Такие экономические ре-

алии цифровой экономики как экономия на масштабе спроса (Shapiro, et al., 1999), не-

линейное возрастание ценности сети при росте ее участников, двусторонние сетевые 

эффекты говорят о существенной роли клиентской составляющей в архитектуре совре-

менной экономики. 
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3.2. Экономические аспекты информационной модели современной фирмы  

3.2.1. Воздействие информационных технологий на деятельность фирмы 

Воздействие информационных технологий на деятельность предприятия явле-

ние не новое, но с развитием технологий меняются их возможности, а также риски. 

Конкурентные преимущества используют фирмы, которые следят за этими изменени-

ями и используют их в своей деятельности. Мы видим последствия информатизации в 

разных секторах экономики. Эти изменения касаются не только стратегии предприя-

тий, но и производственных и управленческих структур. Современным предпринима-

телям нужны новые подходы в теории фирмы, чтобы вписываться в архитектуру новой 

экономики.  

На первой волне информатизации производства и распространения коммуника-

ций посредством Интернета, серьезно повлияло на средние и крупные предприятия. 

Падение трансакционных издержек изменило традиционный компромисс между ин-

формационным отражением и его стоимостью: детальная информация теперь может 

передаваться многим пользователям с минимальными затратами, что серьезно повли-

яло на способ производства и продажи продукции. Стратегическое управление полу-

чило информацию для выбора - какие части своего бизнеса защищать, а от чего отка-

заться. Помимо этого, они узнали, что могут перепрофилировать некоторые активы для 

атаки на ранее не связанные с ними предприятия. Существующие производственно-

сбытовые цепочки могут быть «деконструированы» конкурентами, сосредоточенными 

на узких сегментах добавленной стоимости. 

На второй волне воздействия технологий, с развитием коммуникаций, у малень-

ких предприятий появилась возможность оказывать существенное давление на круп-

ный бизнес. Экономия массы во многих сферах деятельности исчезла. Мелкие пред-

приятия и самоорганизующиеся сообщества автономных индивидов показали, что спо-

собны выполнять определенные задачи лучше и дешевле, чем крупные корпорации. 

Поскольку эти сообщества могли расти и сотрудничать без географических ограниче-

ний, основная работа выполнялась со значительно меньшими затратами и часто нуле-

вой ценой. 

Стратегическое управление отдельных предприятий адаптировалось к новым 

бизнес-архитектурам, которые предполагали курирование сообщества поставщиков, 
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клиентов, разработчиков приложений, чтобы они могли быть включенными в про-

цессы деятельности предприятий через клиентские приложения. 

Сейчас, по мере продвижения отраслевых информационных стандартов, мы 

находимся на пороге третьей волны, в которой основное место будут занимать крупные 

интеграторы данных.  

Большие данные, которые в настоящее время не представляют собой системную 

картину в силу своей разнородности и разобщенности, по мере стандартизации стано-

вится все более системными. Такой масштаб взаимодействия требует новой архитек-

туры для бизнеса.  

Новая архитектура представляет собой компромисс между моделью деятельно-

сти и технологической составляющей. Это не использование технологии в соответ-

ствии с требованиями модели деятельности, а адаптация модели деятельности к воз-

можностям и требованиям технологий. 

С одной стороны, архитектура должна обеспечить преимущество по сравнению с тра-

диционной моделью в части основного взаимодействия: взаимодействия клиентов с 

фирмой, и поставщиков с фирмой. С другой стороны - способствовать вовлечению 

внешних участников в деятельность предприятии. На второй волне воздействия техно-

логий на экономическую деятельность значительная часть клиентов была активно 

представлена в социальных сетях, обсуждая в том числе покупки товаров. Использова-

ние этой возможности позволило коммерческим предприятиям существенно изменить 

маркетинговые кампании, задействовать потенциал социальных сетей. Взамен марке-

тинговой воронке появился термин социальная валюта. Модули, аналогичные социаль-

ным сетям, стали появляться в приложениях предприятий, которые можно отнести к 

классу цифровых платформ. Это модули, которые позволяют публиковать виджеты, 

рекламирующие товары, и получать комиссию за переходы. Администраторы плат-

формы курируют сообщество участников, поддерживая их рейтинг и награждая оцен-

ками. Курирование позволяет создавать модели поведения клиентов и применять алго-

ритмы совместной фильтрации. Такие элементы стратегии выигрывают от сетевого эф-

фекта: чем больше участников, тем больше вариантов; чем больше отзывов, тем богаче 

впечатления. 
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3.2.2. Информация о трансакциях как инструмент управления 

В последнее десятилетие взаимодействия, выполняемые через цифрового по-

средника, становятся все более распространенными и лежат в основе широкого спектра 

новых моделей деятельности. Оцифровка трансакций привела к тому, что не только 

«рожденные цифровыми» предприятии, такие как поисковые сервисы и агрегаторы 

такси, но и многие действующие нецифровые предприятии стали использовать новые 

цифровые модели деятельности в таких сферах как логистика, электроэнергетика, про-

изводство автомобилей. 

Операции с цифровым посредником отличаются от обычных или «офлайн» тран-

сакций, поскольку сделки в таком формате помимо самой трансакции, например пере-

вода денег между участниками сделки предполагают передачу информации о каждой 

стороне. Эти трансакции с цифровым посредником оставляют цифровые следы - дан-

ные о цене покупки, времени суток, способе оплаты, других товарах, доступных для 

покупки, ценах на эти товары - совокупность записей, которая может быть полезна как 

для покупателя, так и продавца, что потенциально снижает неопределенность интер-

претации выполняемых трансакций (Weber, et al., 2014). Продавец может проверить 

факт выполнения трансакции, и обновить инвентаризацию, наличие товаров. Покупа-

тель по результатам сделки может актуализировать бюджет и планировать дальней-

шую деятельность. Помимо этого, эти данные в сочетании с другими «большими дан-

ными» могут быть использованы для формирования профиля покупателя. Кроме того, 

данные цифрового отслеживания также могут быть использованы для лучшего пони-

мания нематериальных трансакций, которые раньше происходили бы в реальном мире, 

не оставляя никаких следов.  

В экономике оцифрованных трансакций все участники связаны между собой и 

взаимодействуют быстро и непредсказуемо, рынок может быстро меняться, а ожида-

ния клиентов могут меняться еще быстрее.  

Поэтому меняется управление характер управления: контроль отношений, взаи-

модействий становится более важным, чем контроль над ресурсами. Для управления 

экономикой с возрастающим числом взаимодействий нужно разрабатывать новые ме-

ханизмы, которые учитывают специфику изменившейся ситуации.  

Среда взаимодействия, через которую осуществляются операции, обладает пол-

ным набором информации по операционной деятельности, что позволяет создать 
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аналитические инструменты для создания управленческих циклов обратной связи. По-

этому предприятии, использующие цифровые трансакции, формируют петли обратной 

связи, чтобы конкурировать с традиционными поставщиками услуг. Поскольку среда 

взаимодействия собирает сигналы сообщества о качестве контента, репутации постав-

щиков услуг, последующее рыночное взаимодействие становится все более эффектив-

ным. Отзывы покупателей позволяют найти активы, которые способны удовлетворить 

потребности новых клиентов, а продукты, которые получают исключительно отрица-

тельные отзывы, обычно исчезают с рынка.  

Использование управленческой петли соотносится с идеями де Геуса об «обуча-

ющейся организации» (de Geus, 1997). Теория состоит в том, что сбор и анализ инфор-

мации - необходимое требование для успеха бизнеса в век информации. Напротив, тра-

диционные модели деятельности полагаются на механизмы контроля для обеспечения 

качества и формирования рыночного взаимодействия - редактора, менеджера, контро-

лирующие органы. Эти механизмы контроля дорогие и неэффективны для масштаби-

рования.  

Несмотря на то, что многие предприятии активно используют в своей деятель-

ности информационные системы, в том числе класса планирования ресурсов предпри-

ятия ERP, такие системы создавалась для отражения процессов деятельности, и, как 

правило, ориентировалась на внутренние процессы предприятия. Переориентация на 

клиентов, работа с внешними участниками в распределенной среде предполагает раз-

работку и реализацию дополнительных моделей - цепочки добавления ценности, по-

тока ценности – которые помимо того, что описывают процессы деятельности допол-

нительным набором атрибутов, предполагают также их модификацию, реконфигура-

цию процессов в контексте информации, поступающей от клиента. Большинство рабо-

тающих систем класса ERP не готовы к реализации задачи в такой постановке. 

Поэтому над существующими системами создается среда взаимодействия, кото-

рая предоставляет собой открытую, основанную на участии инфраструктуру, способ-

ную воспринимать и передавать внешним участникам информацию в терминах тран-

сакций, что создаст условия для взаимодействий участников и предоставит возможно-

сти для управления взаимодействиями. Предприятие, как правило, использует набор 

информационных систем, от которых в среднесрочной перспективе не намерено отка-

зываться. Но поскольку существует необходимость воспроизвести новый уровень 
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организации взаимодействий путем согласовывания запросов разных категорий поль-

зователей необходимы новые решения.  

3.2.3. Внешние и внутренние трансакции. Границы фирмы 

Уильямсон рекомендует рассматривать рынки и фирмы следует как альтерна-

тивные структуры управления, которые различаются по способам разрешения кон-

фликтов интересов (Williamson, 1975). Недостаток рынков в том, что переговоры вы-

зывают споры и разногласия; в фирмах этих проблем меньше, поскольку конфликты 

могут быть разрешены за счет использования власти.  

Коуз рассматривает образование фирм как механизм принятия административ-

ных решений - фирма образуется в тех случаях, когда такие решения дают лучшие ре-

зультаты, чем альтернативные рыночные операции (Coase, 1937). Далее, продолжая эту 

логику, Уильямсон (Williamson, 1975) показывает, что организация трансакций внутри 

фирм более желательна, когда трансакции являются сложными и когда физические и 

человеческие активы сильно зависят от отношений. При этом он подчеркивал преиму-

щества вертикальной интеграции, но полная теория границ фирм также должна опре-

делять затраты. 

Теория вертикальной интеграции Уильямсона проясняет, почему фирмы суще-

ственно отличаются от рынков. В руководящих принципах слияний в США было прямо 

признано, что большинство слияний происходит по причинам повышения эффектив-

ности, и что такая эффективность особенно вероятна в контексте вертикальных слия-

ний.  

При этом следует отметить более широкое понимание Уильямсоном трансакций, 

которое состоит в том, что для разных видов трансакций требуются разные структуры 

управления, в частности, на оптимальный выбор механизма управления влияет специ-

фика активов. На это влияют границы фирмы. Выделяют горизонтальные и вертикаль-

ные границы. Горизонтальные границы – трансакции с внешними участниками на 

предмет поставки сырья для производства (нижняя горизонтальная граница) и реали-

зации готовой продукции (верхняя горизонтальная граница).  Вертикальные границы 

фирмы представляют собой трансакции с внешними участниками на стадиях верти-

кальной цепи производственного процесса для покупки или продажи модулей и ком-

плектующих (Рис.29). 
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Горизонтальная граница входящих потоков 

Горизонтальная граница исходящих потоков 
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Рисунок 29 Вертикальные и горизонтальные границы фирмы 

Руководство фирмы может попытаться провести один и тот же набор трансакций 

либо на рынке, либо в пределах фирмы. Организация сделки внутри фирмы централи-

зует право принятия решений, тем самым экономя на переговорных издержках и сни-

жая риск тупиковой ситуации, но в то же время лишает возможности получения ренты 

при проведении этой сделки на рынке на более выгодных условиях. Чистый эффект 

этого компромисса зависит как от сложности составления рыночных контрактов, так и 

от того, насколько активы зависят от отношений. Согласно Уильямсону (Williamson, 

1975), управление будет зависеть от этого компромисса: сделки будут проводиться 

внутри фирм, если они связаны с активами, которые представляют ценность только для 

конкретных продавцов или покупателей, особенно если неопределенность или слож-

ность повышают стоимость написания полных и подлежащих исполнению контрактов. 

В противном случае они займут место на рынке.  

С развитием информационных технологий и систем описанные подходы полу-

чили новое развитие и наполнение. При использовании среды взаимодействия сделки 

как внутри фирмы, так и с внешними участниками выполняются через цифрового по-

средника. Такой вариант исполнения предполагает подробную детализацию описания 

необходимых для поставки товаров независимо от канала поставки.  
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Существенное сокращение трансакционных издержек приводит к разрыву про-

цессов деятельности. Хотя длительное влияние оцифровки сделок на размер фирмы 

теоретически неоднозначно, в некоторых исследованиях утверждается, что информа-

ционные и коммуникационные технологии позволяют упростить управление более 

крупными фирмами (Ireland, et al., 1999); (Davis, 2016), в то время как другие утвер-

ждали, что цифровые силы, которые увеличивают способность фирм заключать кон-

тракты и контролировать внешние фирмы или отдельных лиц, приведут к созданию 

фирм, которые нанимают меньше сотрудников напрямую, передавая на аутсорсинг 

многие аспекты своей деятельности (Brynjolfsson, et al., 1994). Кроме того, было пока-

зано, что различные типы инвестиций в технологии могут по-разному влиять на то, 

насколько централизованной становится фирма и становится ли она более или менее 

вертикально интегрированной (Bloom, et al., 2014). 

Вопрос границы фирмы активно обсуждается в отечественной экономической 

литературе. В частности, рассматривается проблема определения границы фирмы, дей-

ствующей в рамках полного контракта. «. контракт (как «атом» рынка) в течение вре-

мени его выполнения вполне можно рассматривать в качестве виртуальной организа-

ции, поскольку в этот период он определяет двух или более лиц, сообща решающих 

определенную задачу, т. е. некоторую организацию. (Тамбовцев, 2010)  

Развитием этого вопроса является градация отношений между фирмами: 

копродукция – совместное выполнение некоторой конкретной совокупности 

действий (реализацию проекта), обеспечивающей достижение общей заданной цели 

(например, совместное производство изделия); 

кооперация – долгосрочное сотрудничество, возобновляемый процесс, преду-

сматривающий совместные действия нефиксированной длительности; 

контактирование – спорадический краткосрочный обмен деловой и иной инфор-

мацией; 

координация – долгосрочное информационное взаимодействие (возможно, при 

участии третьих лиц или организаций), направленное на согласование действий субъ-

ектов; 

коэволюция – взаимное информирование относительно намерений и планов, 

направленное на согласование долгосрочного развития субъектов; 
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консолидация – полное согласование действий, планов и намерений, сближение 

краткосрочных и долгосрочных интересов. (Клейнер, 2011). 

Определение границ фирмы с государственной точки зрения связано с регули-

рованием деятельности коммерческих предприятий, с вопросами налогообложения, 

трудоустройства и прочими аспектами. 

На границы фирмы оказывает влияние включенность клиента в деятельность ор-

ганизации. Социальная ориентация, создание комфортных и конкурентных условий 

для деятельности предприятий всегда было существенной составляющей государ-

ственного управления. Тенденция корпоративного сектора к расширению границ орга-

низации, включение клиентов, поставщиков в информационный контур делает задачу 

создания среды взаимодействия широкого круга участников актуальной не только для 

государства, но и для корпоративного сектора. Расширение границ организации при-

водит к сдвигу управления от внутренних процессов к взаимодействию с внешними 

участниками. Одновременно с этим происходит изменение характера взаимодействия 

внешних участников с организацией. Если раньше клиент контактировал с отделом ре-

ализации, то сейчас он может самостоятельно определить параметры продукта, кото-

рые изменят отдельные этапы производственного процесса. Поставщики могут полу-

чать заказы не из отдела снабжения, а от этапов производства, в которых используется 

их продукция. В такой конфигурации происходит замена линейного процесса к среде 

взаимодействия с возрастающим количеством связей между узлами. Контроль отноше-

ний с внешними участниками становится более важным, чем контроль над ресурсами. 

3.2.4. Основные разделы информационного наполнения Среды взаимодействия  

На основе архитектуры продукта и технологической карты производства про-

дукта на предприятии реализуется технологический процесс, в котором элементы ар-

хитектуры материализуются в физические элементы посредством преобразования ре-

сурсов в результаты. Деятельность предприятии можно представить как совокупность 

трансакций (рис. 30), если под трансакцией понимать устойчивую часть основного про-

цесса деятельности, связанную с изготовлением и реализацией компонента или модуля 

архитектуры продукта.  Отражение трансакции включает Профиль трансакции, а также 

Этапы трансакции, если трансакция является внешней. 
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Рисунок 30 Процесс деятельности как совокупность трансакций 

3.2.4.1. Профиль трансакции  

Под профилем трансакции понимается описание основных характеристик тран-

сакций, таких как используемые ресурсы, совершаемые операции, результат операций, 

а также ссылки на профили участников – поставщиков ресурсов, исполнителя опера-

ций и получателя ресурсов. Профиль трансакции (рис. 31) описывает действия, как пра-

вило по 5 направлениям информационной модели: «Кто», «Что», «Как», «Когда» и 

«Где».  (Ресурсы - из чего производится, Результат - что производится, Исполнитель 

-кем производится, Поставщик - кто поставляет ресурсы, Получатель - кто приобре-

тает результат, Местоположение - где производится, Время -когда производится). Рас-

ширенное описание профиля может включать направление Инструмент (посредством 

чего выполняются операции) и Мотив (зачем производится).  
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Рисунок 31 Профиль трансакции 

Для получения полной информации о движении материальных ресурсов в рам-

ках производства готовых продуктов необходимо, чтобы каждая операция попадала в 
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единую базу учета трансакций два раза - со стороны отправителя и со стороны получа-

теля, подобно тому, как это реализовано в случае со счетами-фактуры (см. Приложение 

2).  

 

Рисунок 32 Поставка наборов данных в Систему учета трансакций 

В случае необходимости отслеживания движения финансовых средств достаточно 

представление двух участников трансакции – отправителя и получателя, поскольку в 

результате объект обращения- финансовые ресурсы - не претерпевают каких-либо из-

менений. В случае с материальными ресурсами в результате выполнения операций 

происходит их трансформация, и поэтому необходимо отслеживать от кого поступил 

ресурс, кто выполнил операции, и кто является получателем результата. Описание 

трансакций с представлением трех участников, каждый из которых является постав-

щиком данных в систему учета трансакций, позволит сформировать полую картину 

движения материальных ресурсов (рис.32). 

На рисунке 33 представлен шаблон словаря Профиль трансакции, в котором приво-

дится описание Ресурсов, операций с ресурсами, результат этих операций в виде ком-

понента Архитектуры продукта и его получатель. В описании трансакции представ-

лено поле «Тип трансакции», в котором указывается цель приобретения – промежу-

точное потребление, конечное потребление, пополнение основного или оборотного 

капитала, либо экспорт. 
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Рисунок 33 Шаблон словаря Профиль трансакции 

3.2.4.2. Профиль участника  

Каждый участник трансакции – поставщик, исполнитель, получатель, описыва-

ется с помощью профиля участника. Профиль участника позволяет получить представ-

ление о характере его деятельности и его возможностях по исполнению определенных 

ролей в производстве продукта в соответствии с архитектурой продукта. Профиль за-

полняется на предприятие в контексте определенного вида деятельности по классифи-

катору ОКВЭД, а не на предприятие целиком.  

Оборудование 

СотрудникиФонды 

Профиль участника
ОКВЭД.ОГРН

Вид деятельности
ОКВЭД

Лицензии,
 разрешения

Регистрационный 
номер ОГРН/ИНН

Собственники

 

Рисунок 34 Профиль участника 
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В профиле участника (Рис. 34) указывается его оборудование, сотрудники, 

фонды, лицензии и разрешения, что позволяет получить информацию о возможностях 

участника. Профиль заполняется при первоначальной регистрации и поддерживается в 

актуальном состоянии.  

3.2.5. Учет трансакционных издержек  

Воздействие информационных технологий на экономическую деятельность ча-

сто рассматривается с точки зрения трансакционных издержек. Эффективность дея-

тельности предопределяется двумя видами издержек: операционные затраты и тран-

сакционными издержками. Вместе с тем трансакционные издержки никогда не призна-

вались в качестве отдельной категории затрат, в том числе не учитываются в качестве 

самостоятельного компонента производственных издержек. Финансовый учет полезен 

для отслеживания затрат, связанных с физическими товарами, но не с деятельностью 

по организации взаимодействий, которая составляет основную часть трансакционных 

издержек. 

Отдельные корпорации перестроились на новую модель, понимая, что в некото-

рых контекстах самоорганизация, сотрудничество с сообществом в сочетании с моти-

вацией получения прибыли и некоммерческих организаций заменяют обычную корпо-

ративную бизнес-модель. Примерами продуктов таких предприятий являются Linux, 

Firefox, Second Life и Wikipedia. 

История развития стратегического менеджмента говорит о важности изучения 

трансакционных издержек, которые стали объектом более пристального внимания.  

С одной стороны, трансакционные издержки с использованием технологий в аб-

солютном выражении существенно сокращаются. Например, затраты и усилия, связан-

ные с установлением контактов с контрагентами, в том числе зарубежными, рекламой, 

презентацией товаров и услуг, командировками, логистикой существенно изменились 

по сравнению с тем, как это выглядело без использования информационных техноло-

гий. Одновременно со снижением трансакционных издержек существенно изменились 

и операционные издержки. В результате доля трансакционных издержек в современ-

ном производстве скорее возросла, чем сократилась. Считается, что на долю трансак-

ционных издержек приходится не менее 50% валового внутреннего продукта развитых 

стран. Отдельные исследования показывает, что до 98 % всех затрат, понесенных дис-

трибьюторским предприятием — это трансакционные издержки. 
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Для того чтобы снизить трансакционные издержки и повысить эффективность и 

результативность той или иной операции, необходимо иметь четкое представление о 

трансакциях. 

3.2.5.1 Модели трансакционных издержек  

Существует ряд моделей, описывающих структуры трансакций (Dietz, 2006) 

(Suematsu, 2014). Основной формой реализаций трансакций являются коммуникацион-

ные акты, осуществляемые на разных этапах трансакции. Структура трансакций, кото-

рая, по мнению авторов второй работы «как правило, неизменна», и не зависит от сек-

тора промышленности, типа деятельности, предприятии, отдела и отдельного человека. 

Таким образом, можно определить универсальную процедуру измерения, анализа и оп-

тимизации трансакционных издержек в различных контекстах. Если будет известна та-

кая процедура, то можно подключить механизмы регламентации, систематизации и ис-

пользования ИТ. Их применение может помочь создать инструменты управления тран-

сакционными издержками.  

В этой работе рассматривают следующие этапы трансакций: 

• Коммуникация,  

• презентация,  

• соглашение,  

• обмен,  

• Ex Post обработка. 

На этапе коммуникации выполняется поиск партнера по трансакции, выбор 

участника сделки, поиск контактов и связь с ним. Презентация предполагает представ-

ление информации двумя сторонами сделки друг другу. На этапе переговоров уточня-

ются спецификации и детальные условия сделки, которые затем отражаются в договор-

ных документах. Обмен включает поставку и приемку продукта, проверку, оплату в 

соответствии с согласованными условиями сделки. Последним этапом трансакций яв-

ляется Ex Post обработка, на котором представлены взаимодействия по вопросам уста-

новки, модернизации, обучение эксплуатации. Более широкое толкование этого этапа 

включает обслуживание и сопровождение на всех этапах жизненного цикла.  

Структурное представление трансакции позволяет тщательно проанализировать 

все трансакционные издержки, затраты, которые несут предприятии на такие про-

цессы, как маркетинг, продажи, доставка продуктов и обслуживание клиентов, и пред-

ставить себе, как эти затраты могут быть сокращены или устранены. 
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В цифровой экономике наибольшую трансформацию претерпевают первая и по-

следняя стадии представленной структуры трансакции.  

На первом этапе трансакции выполняется поиск партнера. В предприятиях, у ко-

торых существует список потенциальных партнеров, необходимые действия сводятся 

к координации времени, места и варианта встречи. Поэтому соответствующие затраты 

относительно невелики. Однако в случае взаимодействия с новыми клиентами затраты 

могут составлять существенную часть бюджета на маркетинг.  

Особенности отражения этапа поиска партнера  

В традиционном бизнесе наиболее распространенным вариантом модели марке-

тинга является маркетинговая воронка. В современной экономике модели взаимодей-

ствия с внешними участниками меняется – на смену маркетинговой воронке приходят 

модели социальной валюты.  

Консалтинговая предприятия Vivaldi Partners (Vivaldi Partners, 2016) определила 

социальную валюту как степень, в которой люди делятся брендом или информацией о 

бренде в повседневной социальной жизни на работе или дома. Это обсуждение помо-

гает предприятиям создавать уникальные бренды и получать возможность на взаимо-

действие с поставщиками и клиентами. 

Социальная валюта позволяет участникам сообщества создать чувство общности 

и как результат – получить прочную связь между покупателями, потребителями и поль-

зователями бренда. Наличие социальной валюты увеличивает взаимодействие бренда 

с потребителями и новыми клиентами, и, тем самым предоставляет доступ к информа-

ции и знаниям, которыми делятся клиентской между собой. Принадлежность к группе 

также помогает пользователям бренда расти лично, получая доступ к новой полезно-

сти, а также развивая свою собственную идентичность в соответствующей группе 

сверстников. Сильная привязанность к бренду также будет основным стимулом для ак-

тивной пропаганды, рекомендующей или даже защищающей бренд. Таким образом, 

социальная валюта — это альтернатива традиционной воронке продаж как путь к по-

иску и привлечению клиентов.  

Вопрос привлечения новых клиентов в эпоху платформ тесно связан с сетевыми 

эффектами. В индустриальную эпоху гигантские монополии были созданы на основе 

экономии от масштаба предложения. Они обусловлены производственной эффектив-

ностью, которая снижает удельные затраты на создание продукта или услуги по мере 
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увеличения объемов производства. Экономия на масштабе предложения может дать 

крупнейшей предприятии в индустриальной экономике ценовое преимущество, кото-

рое чрезвычайно трудно преодолеть конкурентам.  

В современной экономике сопоставимые монополии создаются за счет экономии 

на масштабе спроса (термин, используемый двумя экспертами, в значительной степени 

ответственными за популяризацию концепции сетевых эффектов, Хэлом Варианом, 

главным экономистом Google и профессором бизнеса Карл Шапиро) (Shapiro, et al., 

1999). В отличие от экономии на масштабе предложения, экономия на масштабе спроса 

использует преимущества технологических усовершенствований со стороны спроса - 

другой половины уравнения прибыли со стороны производства. Экономия на масштабе 

спроса обусловлена эффективностью социальных сетей, агрегированием спроса, раз-

работкой приложений и другими явлениями, которые делают более крупные сети более 

ценными для их пользователей (Parker, и др., 2016). В случае если мы организуем вза-

имодействие между поставщиками и клиентами, то мы можем получить двусторонний 

сетевой эффект (Eisenmann, et al., 2006). 

Еще одним важным эффектом взаимодействия в сети является закон Меткалфа - 

полезный способ объяснения того, как сетевые эффекты создают ценность для участ-

ников сети, а также для тех, кто владеет или управляет сетью. Роберт Меткалф, соавтор 

Ethernet и основатель 3Com, отметил, что ценность телефонной сети нелинейно растет 

по мере увеличения числа абонентов сети, что увеличивает возможность получить 

больше соединений между абонентами.  

3.2.5.2. Отражение трансакционных издержек в Системе учета трансакций 

Для отражения трансакционных издержек в Системе учета трансакций отража-

ются этапы трансакций, интерфейсы по каждому этапу трансакций, профили участни-

ков, что позволяет сформировать трансакционные издержки, разделенные на категории 

(рис.35). 

На разных этапах трансакции ее интерфейс и состав потенциальных участников меня-

ется. На первых этапах трансакции, реализуемой по тендерной процедуре, количество 

участников может быть большими, на последующих этапах участвуют только контр-

агенты, прошедшие процедуру отбора. 

На каждом этапе трансакции возникают трансакционные издержки. В качестве вари-

анта категоризации издержек в работе использован следующие виды трансакционных 

издержек: 



178 
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Трансакционные 
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Профиль участника
Этапы 

Трансакция 

Интерфейс 
трансакции

 

Рисунок 35 Отражение этапов обработки информации  

в Системе учета трансакций 

Издержки поиска информации - поиск контрагентов и выгодных условий сделки. 

Издержки заключения контракта – затраты на достижение необходимого соглашения 

между сторонами сделки. 

Издержки измерения - стоимость измерения параметров продукта, заменяемая иногда 

торговой маркой.  

Издержки спецификации и защиты прав собственности - защита права частной соб-

ственности обеспечивается государством, либо другими институтами. 

Издержки оппортунистического поведения - расходы, связанные с недобросовестным 

поведением контрагентов, нарушивших условия контракта. 

На рисунке 36 приведен шаблон для отражения данных по этапам трансакций, который 

предполагает детальное описание отдельных позиций этапов трансакции. 
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(FK)Код факт этап трансакции АП

(FK)Код профиля этапа
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Рисунок 36 Шаблон словаря "Этапы трансакций" 

3.3. Информационное моделирование деятельности фирмы  

3.3.1. Выделение данных в отдельный слой архитектуры  

Все подразделения фирмы работают в условиях контролируемой среды, в рам-

ках которой все аспекты реализации информационного оборота находятся под единым 

управление – имеется полный доступ к схемам данных, технологиям хранения и пере-

дачи данных, что дает полную свободу в реализации различных технологических ре-

шений. 

Накопление данных способствует развитию их анализа. Один из важных элемен-

тов такой архитектуры – отделение слоя данных от всей остальной деятельности, кото-

рое происходит на определенной стадии зрелости по работе с данными.  

Основным барьером развития этих тенденций являются устаревшие подходы к 

управлению данными, наряду с неактуальными технологиями в существующем ланд-

шафте систем. У средних и крупных предприятий есть сотни систем, поддерживающих 

отдельные функциональности деятельности, данные которых хранятся в разрозненных 

источниках.  

Замена всех систем на новые, переход на единую платформу — это долговре-

менное затратное мероприятие, которое выгодно для системных интеграторов. Значи-

тельная часть таких проектов создают дополнительные риски, не доводятся до конца. 
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Ускорение цифровой трансформации требует новых подходов к управлению цифровой 

трансформацией. 

В работе предложен подход, который позволяет производить модификацию 

управление цифровизацией деятельности поэтапно, отделяя ее от замены технологий 

систем. Такой подход значительно ускоряет создание ценности для деятельности пред-

приятии и получение результатов.  

Основой предложенного подхода является обеспечение возможностей по опера-

тивной и гибкой поставке данных из разрозненных источников и предоставление воз-

можностей по их совместному использованию на различных этапах деятельности. 

Большинство функционирующих систем представляют собой - изолированное храни-

лище данных, которое скрывает информацию или не синхронизировано с более авто-

ритетными копиями информации.  

Такой подход отделяет цифровую трансформацию предприятии модификации 

информационных технологий устаревших систем, и предполагает выделение слоя дан-

ных для отторжения данных от систем источников. Реализация такого подхода позво-

ляет создать простые интерфейсы для доступа к необходимым наборам данных. В ре-

зультате информация с разных этапов деятельности перемещается быстрее и стано-

вятся новым источником конкурентного преимущества. 

В основе этого подхода лежит совокупность этапов по работе с данными.  

1) Извлечение данных из систем, фиксирующих результаты операционной дея-

тельности 

Это могут быть системы по отражению оперативной деятельности предприятии, 

управлению кадрами, поставками, клиентами, системы учета и отчетности и прочие 

решения.  

2) Построение онтологий локальных систем 

Онтологии локальных систем предполагают выделение участников взаимодей-

ствий, объектов и их базовых характеристик, привносящих ценность для внешних 

участников,  

3) Построение объединенной онтологии. 

Объединенная онтология строится на основе онтологий локальных источников 

и дополнительных поставщиков информации. Она включает  
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участников взаимодействий, таких как поставщики, потребители, внутренние 

участники, включая аспекты управления поставщиками и клиентами 

описание архитектуры продукта,  

внешние и внутренние трансакции,  

4) Создание недостающих источников данных  

Обычно определенная часть информации, необходимая для создания системного 

информационного представления, отсутствует в оцифрованном формате и возникает 

необходимость создания дополнительных источников данных. 

5) Создание объединенного хранилища 

Извлеченные данные трансформируются в единую модель хранилища данных, 

созданную на основе онтологического представления.  

6) Подготовка витрин данных для отдельных категорий пользователей 

7) Соединение данных из разных источников и конструктор приложений  

Удовлетворять меняющиеся запросы и интересы отдельных участников позво-

ляет сервис, с помощью которого они самостоятельно могут определять наборы по-

ставляемых данных и обрабатывать их доступными методами.  

Этот инструмент переносит деятельность специалистов в области информацион-

ных технологий из раздела разработки приложений в область создания условий для 

разработки приложений. Разработкой конечных узкоспециализированных решений 

могут заниматься специалисты предметной области, постоянно адаптируя решения под 

свои потребности. Имея возможность самостоятельно определять варианты обработки, 

сопоставления, визуализации данных, пользователь становится независим от разработ-

чиков приложений (Липунцов, 2012). 

Наборы данных поставляются из различных источников, в том числе из откры-

тых данных, получаемых через API.  

Под поставщиком данных понимается пользовательский интерфейс, система, 

сервис или устройство, которое поставляет данные, имеющие отношение к предметной 

области.  

Пользователями конкретных приложений является ограниченный круг лиц, име-

ющих достаточно узкий и специфичный круг интересов. Такие приложения имеют 

большое значение для небольшого сообщества, но не имеют отношения к потребно-

стям большинства пользователей.  
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Схематичное отражение компонент архитектуры приведено на рис. 37 

 

Рисунок 37 Слой данных как самостоятельный раздел архитектуры 

Предложенный подход выделения данных фирмы в отдельный слой позволяет отде-

лить данные и от устаревших программ и технологий и дает следующие преимущества.  

1) Цифровая трансформацию деятельности отделяется от трансформации ин-

формационных технологий.  

Предприятии не нужно проводить трансформацию систем, чтобы использовать 

свои данные. Бизнес может разрабатывать новые сценарии использования данных неза-

висимо от планов ИТ-отдела по обновлению основных систем. Благодаря выделению 

работы с данными в отдельный модуль исключается необходимость в дорогостоящей 

реконструкции ядра систем и предоставлять новые возможности вести работу парал-

лельно. 

2) Предложенный подход предоставляет данные отдельным подразделениям 

предприятии 

Это позволяя отдельным подразделениям объединять внутренние и внешние 

данные для получения преимущества. Модульность облегчает быстрое использование 
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смешанных данных. Все компоненты информационного ландшафта в этом случае ра-

ботают с использованием программных интерфейсов: трансакционные системы, инте-

граторы данных или инструменты анализа данных. 

Модульность позволяет снизить затраты за счет повторного использования су-

ществующих сервисов поставки мастер-данных, а таже за счет использования отлажен-

ных сервисов, которые уже были протестированы и доказали свою работоспособность. 

3) Предоставление данных ускоряет трансформацию  

Руководство на разных уровнях предприятии получает доступ к данным, и ана-

литической обработке данных на основе их требований, что позволяет совершенство-

вать стратегическое понимание. Эта гибкость позволяет предприятии отрабатывать 

различные инициативы, тестировать их ценность и выводить новые цифровые сервисы 

для клиентов. 

Основным элементом инфраструктуры являются данные как долгоживущий ак-

тив, общего назначения, капиталоемкий и поддерживающий несколько видов деятель-

ности.  

Анализ данных, и выводы на его основе – актуален только в реальном времени, 

тривиально дешев, применим в контексте проблемы или задачи, постоянно адаптиру-

ется и постоянно самокорректируется.  

С учетом этого наиболее актуальной представляется задача выделения данных в 

отдельный слой для обеспечения возможности предоставить доступ к данным не 

только для отдельных подразделений предприятии, но за пределы предприятии, внеш-

ним участникам – поставщикам и клиентам. При этом, десятки, тысячи устройств по-

лучают доступ к этим данным для решения проблем с учетом локального контекста. 

Такая экономика массы дает преимущества одновременно и очень большим, и очень 

маленьким участникам, а для предприятий появляется новая информационная архитек-

тура. 

3.3.2. Среда интеграции на основе архитектуры продукта 

Основным производителем данных в ландшафте приложений являются трансак-

ционные системы, которые фиксируют данные об элементарных хозяйственных опе-

рациях - трансакциях. Регистрируя сведения об операциях, система дает представление 

о ходе процесса деятельности, поскольку информационная модель представляет собой 

структурированный вариант событий, бизнес-процессов или операций. Системы 
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используются на уровне оперативного управления и оптимизированы для хранения 

больших объемов данных, но не для анализа этих данных. Они являются поставщиками 

данных для других систем ландшафта, в том числе для аналитических систем, в кото-

рых реализуется методы обработки данных.  

Большинство функций крупных и средних предприятий и организаций россий-

ской экономики прошли этап первичной информатизации. Для многих направлений 

деятельности созданы информационные системы, фиксирующие данные об основных 

процессах и результатах деятельности. Однако многие приложения предназначены для 

информационной поддержки отдельных функций, а совокупность созданных приложе-

ний часто представляет собой набор несвязанных информационных систем. Большин-

ство экономических, управленческих задач предполагают сбор и анализ информации 

из многих источников, локальных систем, данные которых пересекаются. В такой си-

туации представляется естественной задача объединения разрозненных информацион-

ных ресурсов в некую надсистему, объединяющую несколько локальных систем путем 

сопоставления данных разрозненных приложений и предоставляющую агрегирован-

ные данные разным категориям пользователей в удобном виде. 

Таким образом поставка данных в Систему учета трансакций осуществляется по 

следующей схеме (рис. 38). 
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Рисунок 38 Поставка данных в Систему учета трансакций из информационных 

систем предприятия. 

3.3.3. Инжиниринг отологий взаимодействий  

Среда взаимодействия создается для определённой предметной области, в кото-

рой известны категории участников, их основные интересы, подлежащие обмену объ-

екты и их характеристики. При построении модели данных среды взаимодействия це-

лесообразно выделять две части деятельности деятельность, осуществляемую внутри 
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контура организации, и деятельность со стороны внешнего участника. Выделение двух 

составляющих позволит более отчетливо смоделировать информационный интерфейс 

взаимодействия, а котором должны быть представлены информация предложения и 

информация спроса. Такое моделирование позволит создать совокупность фильтров, 

облегчающих поиск нужно информации, а также реализовать совокупность инструмен-

тов, позволяющих производить сопоставление в автоматическом формате.  

Вместе с тем для координации и обмена информацией в цифровой экономике по 

умолчанию следует использовать модель вещания, а не модель «точка-точка». Если 

ориентироваться на такую идеологию, то это может привести к нормативным реше-

ниям, более естественным для современной экономики. 

Наиболее важная форма деятельности, которая происходит с использованием 

среды взаимодействия и привносит участникам ценность - обмен объектами. Следова-

тельно, основной акцент на этапе проектирования необходимо сделать на этой деятель-

ности, представить ее как можно подробнее, описать различные варианты категориза-

ции объектов и участников, с тем чтобы затем определить наиболее значимые позиции, 

сказывающиеся на результате деятельности. Таким образом онтология среды взаимо-

действия включает три ключевых компонента: участников, объекты, как носители цен-

ности и инструменты выбора. Все три компонента должны быть тщательно разрабо-

таны, чтобы сделать взаимодействие участников максимально простым, привлекатель-

ным и ценным.  

Чем меньше трение для участия, тем легче становится масштабирование. Это 

также объясняет, почему запуск более простых двусторонних взаимодействий гораздо 

легче масштабируется чем трех- или четырехстороннее взаимодействие. Каждый до-

полнительный элемент сложности добавляет новую точку потенциального сбоя взаи-

модействия. (Van Alstyne, et al., 2016). Сосредоточение внимания на взаимодействии 

обеспечивает дополнительную метрику принятия решения.  

3.3.3.1. Интерфейс взаимодействия  

На размер трансакционных издержек существенное влияние оказывают затраты 

на трансакционные интерфейсы. Трансакционные издержки возникают в момент со-

гласования интерфейсов. Понимание этого позволяет отразить в онтологии все шаги 

трансакций, включая коммуникации и взаимодействия, что позволит создать интер-

фейсы трансакций, привести их к стандартному, фиксированному состоянию.  
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Фиксированный интерфейс — это интерфейс, в котором часто выполняемые 

трансакции реализуются и фиксируются в виде форм, таких как системы, процессы и 

правила.  

Фиксированные интерфейсы имеют различные названия, такие как ”системы“, 

”бизнес -процессы“, ”рабочие потоки“, ”руководства“, ”процедуры“, ”протоколы“, 

”правила “, ”структуры“, ”процедуры“, ”нормы" и т. д. Эти понятия позволяют выявить 

общие черты трансакций, зафиксировать их, а далее могут быть переданы на стадии 

компьютеризации и автоматизации. 

Когда интерфейсы трансакций фиксируются по предварительному соглашению 

и совместно используются многими субъектами, то многие этапы деятельности могут 

быть усовершенствованы. 

3.3.3.2. Детализированное описание специфичных активов 

По теории Уильямсона, контракты относительно рудиментарны и имеют более 

короткий срок действия, когда специфичность активов низкая, и становятся более де-

тализированными и длительными по мере увеличения специфичности активов. В край-

них случаях контракты длятся очень долго (до пятидесяти лет), и тогда целесообразно 

активы приобретать в собственность. То есть по мере того, как специфика активов ме-

няется от высокой к низкой, отношения между участниками взаимодействий посте-

пенно трансформируются из нерыночных в рыночные. 

В современной экономике, в которой значительная часть взаимодействий выпол-

няется через цифрового посредника, и по мере повышения модульности продуктов, 

возможности по составлению полных контрактов с детальным описание специфичных 

активов существенно расширяются. Для этого в онтологии должны содержать детали-

зацию описание в зависимости от специфичности активов. 

3.3.3.3. Репутация участников  

Следует отметить, что на факт совершения сделки оказывает влияние не только 

полная спецификация товара или услуги, но и механизмы репутации, которые исполь-

зуются для преодоления асимметричной информации между сторонами трансакции, а 

также объем личных или идентифицируемых данных о сторонах, которые передаются 

либо до, либо во время трансакции.  

При совершении трансакций через цифрового посредника повышается потенци-

альный риск мошенничества (Dellarocas, 2003). Однако частота таких трансакций в со-

четании с информацией для отслеживания поведения каждой стороны позволяет 
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создать профиль репутации, что, в свою очередь, помогает смягчить опасения, связан-

ные с асимметричной информацией. 

Распространение доверия на сторонних участников дает возможность выстроить 

с ними отношения по модели слабо интегрированного предприятия, либо применять 

различные варианты отношений, описанные в (Клейнер, 2011). Примером таких отно-

шений может быть платформы для фрилансеров, с их помощью предприятия могут 

приобретать услуги, которые ранее оказывались внутренними сотрудниками. По-

скольку платформа отслеживает репутацию поставщиков-фрилансеров, чьи будущие 

ставки зависят от их прошлой работы через систему репутации, то, что раньше делали 

доверенные сотрудники, теперь можно передать многим внештатным подрядчикам. 

Для реализации такой модели нужно приводить в соответствующее состояние внутрен-

ние процессы.  

Неформальные репутационные модели играют важную роль в цифровой эконо-

мике и позволяют реализовывать принципы саморегулирования. Программное обеспе-

чение с открытым исходным кодом как критически важный компонент цифровой эко-

номики, также опирается на неформальную репутацию как мотив для поощрения поль-

зователей и привлечения их к участию (Lerner, et al., 2002). Неформальные модели ре-

путации позволяют незнакомым друг другу лицам или фирмам совершать сделки и со-

трудничать, не нуждаясь в формальной системе репутации (Abraham, et al., 2016). 

Стремительный рост многих торговых онлайн-платформ свидетельствует о том, 

что механизмы репутации в целом эффективны, хотя отдельные исследования выявили 

ряд проблем. Достаточно очевидный источник предвзятости в механизмах оценки ре-

путации возникает из-за стратегического стимула продавца получать положительные 

отзывы (Mayzlin, et al., 2014).  

Это возросшее значение доверия также меняет то, как фирма должна управлять 

и организовывать взаимоотношения (Adler, 2001). Таким образов, существенной ча-

стью онтологии взаимодействий является раздел, направленный на формирование до-

верия, куда помимо профиля участника встраивается механизм оценки участников, ре-

зультатов взаимодействия с ними.  

Взаимодействия с внешними участниками происходит между двумя организаци-

ями - обычно ведущим производителем промежуточного товара, комплектующими, и 

производителем конечного товара.  
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Как было изложено в разделе «Границы фирмы», по мере увеличения специфич-

ности активов и сложности трансакций становится более вероятной вертикальная ин-

теграция. Рынок, как альтернативный механизм, скорее всего, будет работать хорошо, 

если будет возможность для написания и обеспечения соблюдения подробных контрак-

тов. Такие возможности представляет модульная архитектура продукта.  

3.3.4. Превращение продукта в товар и информационные взаимодействия  

Стандартизация производства, оцифровка объектов интеллектуальной собствен-

ности, таких как проектирование и производство продуктов, способствуют стиранию 

разницы между «товаром и дифференцируемым продуктом». Ранее дифференцируе-

мые продукты приобретают такие характеристики биржевого товара как стандартность 

потребительских свойств, взаимозаменяемость, сохранность, транспортируемость, 

дробность партий. Большинство продуктов не обладают всеми характеристиками бир-

жевого товара и, следовательно, взаимозаменяемостью. Многие товары, например 

электроэнергию можно категорировать в зависимости от метода ее производства, и 

дать возможность покупателю выбрать электроэнергию, произведенную возобновляе-

мыми методами. Степень коммерциализации многих продуктов зависит от ментали-

тета и средств покупателя.  

Превращению продукта в товар способствует увеличение производителей ана-

логичных продуктов. Если ранее дифференцированный продукт производился одним 

предприятием, то оцифровка знаний ведет к увеличению числа производителей. Зна-

ния, негласные ноу-хау, на развитие которых уходят годы, теперь встраиваются в ин-

струменты, используемые для проектирования и производства продуктов. Наличие та-

ких знаний позволяет молодым конкурентам пропустить годы практики и накопления 

опыта. Эти знания несут в себе сложные технологии и делают их рутинными. Специа-

лизированные инструменты содержат множество ноу-хау, и процедуры их использова-

ния могут ускорить циклы разработки, превращая науку в простой вопрос следования 

рецепту (Shih, 2018).  

Стандартизация данных в формате онтологии позволяет организовать качествен-

ный информационный обмен как внутри ограниченного круга участников, так и для 

более широкой аудитории, например всем участникам отрасли. Для этого использу-

ются несколько другие методы организации семантики.  
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3.4. Система учета трансакций. Сегмент «Предприятие»  

Предприятие является основным поставщиком данных в систему учета трансак-

ций.  Поставка данных осуществляется путем выделения слоя данных и создания среды 

взаимодействия на основе собственных и внешних источников, что позволяет сформи-

ровать информационное представление, отвечающее требованиям совокупности стан-

дартов информационной модели (рис. 39).  
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Рисунок 39 Сегмент «Предприятие» Системы учета трансакций 

 

Информационное отражение деятельности предприятия базируется на описании 

трансакций. Архитектура продукта как согласованное распределение функций про-

дукта между его компонентами позволяет выделить устойчивые этапы процесса про-

изводства продукта в виде трансакций. Трансакции в СУТ описываются в виде про-

филя трансакций и их этапов. Профиль трансакции включает описание основных ее 

характеристик, таких как используемые ресурсы, совершаемые операции, результат 

операций, а также описание участников – поставщиков ресурсов, исполнителя опера-

ций и получателя результатов. Участники трансакций представлены в виде профиля 

участника, в котором отражены его оборудование для выполнения операций, указаны 

сотрудники с описанием их квалификаций, а также отдельные аспекты корпоративного 

управления, в частности структура собственников, что позволяет получить 
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представление о соотношении интересов владельцев, менеджеров и сотрудников. Про-

филь участника заполняется в контексте вида деятельности согласно классификатору. 

На основе данных о трансакциях предприятии могут применять такие принципы 

управления как ориентация на клиента. Представление деятельности в форме трансак-

ций позволяет обеспечить связь клиента со всеми этапами процесса. Одновременно с 

этим происходит изменение характера взаимодействия предприятии с внешними 

участниками: клиент может самостоятельно определить параметры продукта, что при-

ведет к изменению этапов производства, и отразится на составе заказов от поставщи-

ков. Контроль отношений с внешними участниками становится более важным, чем 

контроль над ресурсами. 

Имея прозрачное представление об архитектуре продукта, поставщики получают воз-

можность производить компоненты, удовлетворяющие функциональным требованиям 

и интерфейсам, а производитель основного продукта - эффективно разрабатывать диф-

ференцированные продукты, повышать гибкость и оперативность своих производ-

ственных процессов, предоставляя продукты различных модификаций и ценовых кате-

горий. Вертикальные границы фирмы становятся прозрачными и с одной стороны, 

предполагают поставку на рынок помимо готового продукта отдельных компонент и 

модулей, с другой стороны появляется возможность закупать внешние компоненты со 

стандартными интерфейсами и функциями на рынке.  

Платформенная архитектура продукта, а также использование информационных тех-

нологий позволяют сделать границы современной предприятии прозрачными. Тран-

сакции делятся на внешние и внутренние. Для внешних трансакции помимо профиля в 

СУТ отражаются этапы трансакций. Структурное представление трансакции позволяет 

тщательно проанализировать все трансакционные издержки, которые несут предприя-

тии на такие процессы, как маркетинг, продажи, доставка продуктов и обслуживание 

клиентов, и находить пути сокращения или устранения этих затрат. В современной эко-

номике наибольшую трансформацию претерпевают первая (коммуникация) и послед-

няя стадии (Ex Post обработка) рассматриваемой в работе структуры трансакции.  

Важное место в деятельности предприятий отводится «Приложению для взаимо-

действия» и выделению слоя данных из остальной деятельности по управлению при-

ложениями. В средних и крупных предприятиях для поддержки отдельных функций 
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используется сотни систем, данные которых хранятся в разрозненных источниках. За-

мена всех систем на новые, переход на единую платформу — это долговременное за-

тратное мероприятие, которое выгодно для системных интеграторов. В работе предло-

жен подход, который позволяет производить модификацию управление цифровиза-

цией деятельности поэтапно, отделяя ее от замены основных систем. Такой подход зна-

чительно ускоряет создание ценности для деятельности предприятии и получение ре-

зультатов. 

Активное использование информационных технологий, стандартизация произ-

водства, оцифровка объектов интеллектуальной собственности, таких как проектиро-

вание и производство продуктов, способствуют стиранию разницы между «товаром и 

дифференцируемым продуктом». Оцифровка знаний ведет к увеличению числа произ-

водителей, обладающих инструментами для проектирования и производства продук-

тов. Увеличение производителей аналогичных продуктов способствует превращению 

продукта в товар. 

Операции, выполняемые через цифрового посредника, предполагают передачу 

информации каждой стороне сделки совокупности сведений и формирование цифро-

вых следов - данных об участниках, цене сделке, времени, способе оплаты, информа-

цию о других товарах, доступных для покупки. Совокупность этих записей может быть 

полезна для покупателя, продавца и третьих участников, в том числе регулирующих 

органов, что потенциально снижает неопределенность интерпретации выполняемых 

трансакций (Weber, et al., 2014).  

Детальная информация может передаваться многим пользователям с минималь-

ными затратами, что серьезно влияет на методы производства, реализации и регулиро-

вания:  

для управления крупных предприятий поставляется информация для решений - 

какие части своего бизнеса развивать, что может быть перепрофилировано на новые 

сегменты, а от чего следует отказаться; 

мелкие предприятии с развитием коммуникаций получают возможность оказы-

вать существенное давление на крупный бизнес - объединяясь в самоорганизующиеся 

сообщества, автономные индивиды способны выполнять определенные задачи лучше 

и дешевле, чем крупные корпорации. Поскольку эти сообщества могут расти и 
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сотрудничать без географических и прочих ограничений, основная работа выполнялась 

с меньшими затратами, а результаты деятельности могут поставляться даже с нулевой 

ценой. 

Работа экономиста в новых условиях предполагает включение функций дизай-

нера информационных моделей. Успешность решения экономических задач при работе 

с данными предопределяет не владение совокупностью аналитических методов и ин-

струментов, а подготовкой соответствующих задаче данных, их качеством, полнотой и 

актуальностью. С учетом этого, принципиальным является выделение данных в авто-

номный слой и возможность использование данных многими участниками, что уско-

ряет трансформацию. Сбор информации о взаимодействиях дает возможность выде-

лить существенные с экономической точки зрения элементы, определяющие порядок 

и воспроизводимую регулярность и включить их в модели управления предприятием. 

В этой деятельности активную роль играют экономисты, поскольку управление слоем 

данных осуществляется на основе онтологии, создаваемой с их участием. Тесная связь 

разработчиков онтологии с управлением доступом к данным и разработкой приложе-

ний сокращает циклы обновления клиентского приложения.  

Реализовав комплекс моделей среды взаимодействия на уровне фирмы, мы по-

лучаем целостную картину по работе с данными, которая включает управление досту-

пом к данным, интеграцию данных и систему управления процессами предприятии, 

оперативное управление которыми реализуется в различных системах. 

 

Выводы по главе 3  

Сегмент «Предприятие» Системы учета трансакций опирается на следующие по-

ложения: 

1. Фирма функционирует в рамках контролируемой среды, что позволяет реализовы-

вать все необходимые инициативы в области цифровой трансформации в регла-

ментном режиме. 

2. Для фирмы формами выражения порядка и регулярности определяется такими по-

нятиями как иерархия, модульность, структура трансакций, внешние и внутренние 

трансакции, границы фирмы. 

3. На экономические результаты деятельности фирмы существенное влияние оказы-

вает архитектура продукта или услуги, производством или оказанием которых 
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занимается фирма. Архитектура продукта предопределяет такие его характери-

стики как модульность, интерфейсы модулей, комплиментарные продукты, ана-

логи и заменители отдельных компонент.  

4. На деятельность фирмы существенное влияние оказывает размер трансакционных 

издержек. Для калькуляции реальных выгод разработан механизм фиксации и 

учета этого класса издержек - коммуникационные акты и факторы, оказывающие 

существенное влияние на их реализацию, представлен стандартным образом и со-

здается база для их учета и анализа. 

5. Среди факторов, оказывающих существенное влияние на размер трансакционных 

издержек, следует выделить коммуникационные интерфейсы, механизмы их созда-

ния и адаптации, модульность продукции или услуг. Существенное сокращение 

трансакционных издержек происходит при переходе на платформенную архитек-

туру продукта, которая предполагает стандартное представление большинства 

трансакций. 

6. Информационная модель фирмы СУТ ориентирована на отражение внутренних и 

внешних взаимодействий и должна обеспечивать прямую связь внешних участни-

ков со всеми этапами деятельности фирмы.  

7. Ориентация на пользователя. Информационная модель создается с ориентацией на 

потребности пользователей всех категорий путем их постоянного детального мони-

торинга в различных жизненных и деловых ситуациях с учетом того, что информа-

ционная модель, в том числе определяет качество социальных связей в обществе, 

оказывает влияние на характеристики общества, определяющие качество жизни.  

8. Эффективность и результативность. Информационные решения соответствуют об-

щему назначению информационных технологий, ориентированных на создание 

ценностей для пользователей и общества, следуют утвержденным обязательным 

требованиям и позволяют измерять их вклад в достижение целей. Экономическим 

обоснованием использования информационных технологий во многих видах дея-

тельности служит существенное сокращение трансакционных издержек.  Создание 

информационной инфраструктуры осуществляется для получения конкретных из-

меримых преимуществ, а не для технического совершенствования. Одновременно 

с этим, информационные модели позволяют позволяет оценивать деятельность 
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предприятий и организаций, в том числе государственных органов с точки зрения 

набора показателей эффективности деятельности.  

9. Выделения интерфейсов как совокупность параметров трансакции, которые необ-

ходимо согласовать между участниками для успешного завершения трансакции и 

используемые для анализа трансакционных издержек. 

10. Модульности продукта или услуги для фиксации интерфейсов, что позволяет вы-

явить точки возникновения коммуникативных актов. 

11. Совершенствование деятельности предприятия целесообразно реализовывать пу-

тем выделения слоя данных, как самостоятельного слоя, отделенного от слоя при-

ложений и технологий. Такой подход позволит минимизировать затраты на инфор-

матизацию. Для реализации потенциала слоя данных необходимо повышать компе-

тенции сотрудников по работе с данными. 

 

ГЛАВА 4. АРХИТЕКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНФОРМАЦИОН-

НАЯ МОДЕЛЬ  МЕЗОУРОВНЯ  

В работе за основу структуризации деятельности использована архитектура про-

дукта, в создании которого могут принимать участие предприятия различных отраслей 

экономики. Поэтому в качестве промежуточного слоя между предприятием и макро-

уровнем используется мезоуровень, который позволяет объединить участников экоси-

стем. В теоретической экономике мезоуровень является экономическим пространством 

между макро- и микроуровнями (Волынский, 2017). На этом уровне рассматриваются 

процессы внутриотраслевых и межотраслевых взаимодействий между экономиче-

скими субъектами с целью построения системного представления. Теме мезоуровня 

посвящена серия работ авторов из ЦЭМИ РАН (Клейнер, 2001) (Клейнер, 2011), в ко-

торых представлена деятельность по отраслям, финансово-промышленным группам и 

предприятиям. В этих работах представляется подход, в основу которого положены 

принципы детального представления отдельных характеристик взаимодействий между 

субъектами экономической деятельности и «отказ от обезличенного восприятия объ-

ектов как своеобразных песчинок или простейших организмов, демонстрирующих 

примитивные реакции на изменение внешней среды» (Клейнер, 2003), что соотносится 

с представлением дизайна экономической системы как одной из функции регулирова-

ния, предполагающей инженерную точность отражения. 



195 
 

В работах ЦЭМИ приводится системный анализ экономики России, рассматри-

вается отраслевые и межотраслевые структуры, региональный и межрегиональный 

уровень. (Клейнер, 2011 стр. 9). 

Задачей этой работы является показать связь архитектуры деятельности на мезо-

уровне с информационными моделями. Особенностью информационных моделей яв-

ляется представление деятельности на уровне детализации, позволяющим переходить 

на информационное отражение. В экономической деятельности этот уровень соотно-

сится с уровнем отдельных трансакций. Информационные модели отраслевого уровня 

предполагают отражение характеристик, позволяющих сформировать системную мо-

дель взаимодействий на уровне сектора.  

Информационные модели мезоуровня позволят найти решение для сложных ад-

министративных задач, таких как воссоздание производственных цепочек, и прочих 

проблем, связанных с переходом на рыночные условия хозяйствования. При смене ме-

ханизма управления в организации увеличивается неустойчивость, снижается степень 

контроля. Однако в современных условиях мы имеем достаточно большой потенциал 

в области информационных технологий, который может существенно снизить эту не-

определенность и повысить степень контроля изменений.  

4.1 Архитектура деятельности мезоуровня 

Анализ отношений на уровне отдельных объектов мезоуровня позволяют с одной сто-

роны воспроизвести системную картину для создания регулирующих механизмов, а с 

другой - расширить набор знаний, которые могут быть ценными для отдельных пред-

приятий при разработке стратегий. При анализе архитектуры таких объектов порядок 

или регулярность выражается в формах архитектурных шаблонов, таких как архитек-

тура продукта, его модульность, иерархия и границы предприятий, производящих ос-

новной продукт и комплектующие компоненты. На трансакционные отношения оказы-

вают существенное влияние технологические ограничения, предопределяемые типом 

объектов, либо характеристиками подлежащих обмену объектов, определяющих цен-

ность для участников сделок. 

Традиционные исследования по отраслевому анализу в качестве основы анализа рас-

сматривают экономию от масштаба. Вертикальная интеграция позволяет реализовать 

идею разделения труда между двумя группами - потребителями и поставщиками - и 

такие исследования чаще всего основываются на экономике трансакционных 
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издержек, изложенных во второй и третьей главах. То есть в качестве основных рас-

сматриваются диадические отношения, построенные по принципу иерархии между по-

ставщиками и потребителями или на одном отраслевом уровне. Современная эконо-

мика, которая призвана больше управлять взаимоотношениями, чем ресурсами, пред-

полагает более полное отражение и включает все типы взаимодействий, несколько 

уровней поставщиков и клиентов, а также возможность включения элементов архитек-

туры продукта как объединение товаров в большие системы. Сделки в рамках сектора 

встроены в более крупную экосистему, которая включает в себя несколько связанных 

отраслей в цепочках создания ценности, вплоть до системных интеграторов готовой 

продукции. Например, автомобильный сектор включает системных интеграторов, ин-

теграторов подсистем, поставщиков компонентов и поставщиков материалов, которые 

участвуют в инновациях, разработке и производстве автомобилей (Dalziel, 2007). 

4.1.1. Дизайн элементов рынка  

Работы по дизайну отдельных элементов экономики взаимодействий достаточно 

распространены и высоко оценены. В 2012 году Нобелевская премия по экономике 

присуждена Элвину Роту и Ллойд Шепли за работы в области дизайна рынка. Нобе-

левская премия 2016 года присуждена «за вклад в теорию контрактов», а в 2020 - «за 

развитие теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов».  

Дизайн рынков, аукционов, контрактов в большей степени относятся к взаимо-

действиям организации с внешними участниками. Достаточно много работ по дизайну 

внутренних аспектов деятельности предприятий – сюда можно отнести сбалансирован-

ную систему показателей, показатели эффективности деятельности, работу по управ-

лению качеством и ряд других инициатив. Вместе с тем комплектное отражение взаи-

модействий, представленное в стандартном формате, может дать массу преимуществ.  

В информационной экономике преимущество, лидерство в определенной сфере 

предопределяется владением стандартов, как инструмента универсализации, а также 

его распространением среди пользователей, что обеспечивает эффект масштаба и сете-

вые эффекты, которые говорят о возрастающей ценности при возрастании количества 

пользователей. При этом универсальных стандартов быть не может, поскольку суще-

ствует бесконечное разнообразие, и отказ от отдельных аспектов этого разнообразия, 

переход на чужие стандарты приводит к потере существенных элементов, самости про-

цессов деятельности.  
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Даже в области аукционов, как отдельном аспекте экономической деятельности 

сложно выделить стандартные модели, удается использовать лишь рамки, что позво-

ляет участникам самим выбирать подходящие варианты и тем самым создаются усло-

вия для осуществления интуитивного выбора. Вот что пишут исследователи аукционов 

по поводу универсальных моделей, стандартов. «Урок из этого опыта теоретиков в раз-

работке политики состоит в том, что настоящая ценность теории заключается в разви-

тии интуиции. Роль теории в любом применении политики состоит в том, чтобы пока-

зать, как люди ведут себя в различных обстоятельствах, и определить компромиссы, 

связанные с изменением этих обстоятельств. Теоретики сочли наиболее полезным при 

разработке аукциона и консультировании участников торгов не сложные модели, ко-

торые пытаются уловить большую часть реальности за счет использования специаль-

ных функциональных форм. Такое теоретизирование не способствует развитию инту-

иции, так как смешивает эффекты функциональных форм с основными элементами мо-

дели. Сфокусированная модель, которая изолирует конкретный эффект и принимает 

несколько специальных функциональных форм или не принимает их вообще, более по-

лезна для понимания» (McAfee, и др., 1996) (стр. 172). 

4.1.1. Категории объектов  

Деятельность представляет собой совокупность процессов и объектов, проходя-

щих через эти процессы и преобразующихся в ходе этой деятельности. В большинстве 

отраслей экономики деятельность на оперативном уровне представляет собой структу-

рированные и рутинные процессы. Такие процессы прошли этап первичной автомати-

зации процессов, включая государственные сервисы. Можно предположить, что на 

уровне описания процессов отраслевая специфика оказывает не очень существенное 

влияние. С процессами возникает вопрос при переходе на управленческий уровень, где 

больше присутствуют переговорные, коммуникационные и индивидуализированные 

процессы. 

Гораздо большее разнообразие мы получаем при категоризации объектов, кото-

рые проходят через эти процессы. В экономической деятельности задействуются раз-

нообразные объекты, отличающиеся в том числе по таким параметрам, как устойчи-

вость характеристик, возможность их формализации, интерпретация характеристик в 

зависимости от контекста. Работы по моделированию деятельности (Phios Corporation, 

2001) выделяют четыре категории объектов: физические, финансовые, 
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интеллектуальные объекты и люди. Это деление применимо для информационного мо-

делирования (Lipuntsov, 2019) . 

Для физических объектов легко идентифицировать сам объект и характери-

стики, описывающие его, остаются актуальными в течение длительного периода вре-

мени. Примером таких процессов являются почтовые отправления, управление логи-

стикой перевозок и складирования товаров. Для таких процессов применяется идеоло-

гия прослеживаемость (traceability). Дополнительными примерами могут быть сектора 

производства, строительства. Предприятии этих сфер деятельности постоянно ищут 

инструменты и методы, которые помогут им развить свои основные компетенции. Со-

кращение жизненного цикла продуктов, и прочие рыночные условия вынуждают орга-

низации еще раз взглянуть на то, как они управляют своими продуктами на протяжении 

их жизненного цикла. Для стандартизации таких процессов применяются информаци-

онные стандарты GS1, IFC, BIM и др.  

Финансовые инструменты, в отличие от физических объектов, являются в 

большей части абстракцией, артефактами. Финансовый сектор является одним из 

наиболее развитых секторов экономики с точки зрения применения информационных 

технологий, но это не всегда позволяет выстроить регулируемую финансовую систему. 

Для финансовой сферы характерным является безналичное обращение финансовых 

средств, что казалось дает преимущества, поскольку отпадает необходимость иденти-

фицировать объекты обращения, но одновременно с этим возникают и сложности обес-

печения прозрачности. В финансовой сфере необходимо налаживать идентификацию 

участников процессов. Использование идентификаторов позволят настраивать регуля-

торные инструменты для обеспечения качества финансовых процессов, реализовывать 

методики ФинТех и РегТех.  

При работе с интеллектуальными объектами важными элементами являются 

выделение объекта, относящихся к классу интеллектуальных и затем охрана авторских 

и смежных прав. Особенностью интеллектуальных объектов является их информаци-

онная сущность. Результаты интеллектуальной деятельности могут быть представлены 

в оцифрованном виде и затраты на их распространение сводятся к минимуму. Задача 

информационной поддержки – обеспечение охраны прав на интеллектуальные объ-

екты. Интеллектуальные объекты являются основной ценностью информационных 

предприятий, капитализация которых устанавливает все новые рекорды. С развитием 
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таких направлений как цифровые двойники, искусственный интеллект важность этой 

категории активов будет возрастать.  

В четвертую категорию попадают процессы, в результате которых происходит 

изменение отдельных характеристик людей. Объект «Физическое лицо» изменяет 

свои характеристики в результате процессов из сферы образования, медицины, занято-

сти. Первичной в этой сфере является выделение ключевых элементов для создания 

универсального представления физических лиц в разных контекстах – образование, 

здравоохранение, занятость. Это позволит совершенствовать информационный оборот 

во многих экономическим сферах. 

Приведенная категоризация на 4 типа объектов имеет важное значение при раз-

работке систем класса Интернета вещей, поскольку устройства и датчики для сбора и 

обработки данных будут разными. 

В экономической деятельности наиболее распространенный тип объектов – фи-

зические объекты, которые подвергаются дальнейшему делению на категории. Осно-

вой для такой категоризации являются технологии, лежащие в основе конструкции от-

дельных продуктов, которые можно классифицировать по типу их операндов. Выделя-

ется три типа операндов: материя, энергия и информация (Magee, et al., 2004), для ко-

торых выполняются операции, приводящие к их изменению, такие как хранение, пре-

образование и транспортировка. Электроника в основном обрабатывает информацию: 

хранит, преобразует и транспортирует ее. Напротив, автомобили действуют на мате-

рию (расходуя топливо и перевозя людей и товары) и на энергию (преобразуя физико-

химическую энергию в кинетическую и передача энергии от двигателя к колесам) (Luo, 

2010).  

Такое деление позволяет выявить влияние категории операнда на модульность 

продуктов. В автомобильной промышленности для обеспечения качества подбора, со-

единения и интеграции компонентов, дизайн продукции должен быть специально раз-

работан для каждой модели, а контракты между фирмами прописываются достаточно 

детально и устанавливаются долгосрочные отношения. Примером таких отношений 

являются контракты японских автопроизводителей с поставщиками комплектующих. 

Такие отношения обычно строятся долго и могут привести к организационной жестко-

сти (Kaplan, et al., 2005).  
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В отличие от автомобилей, проектирование и производство многих электронных 

компонентов, таких как микросхемы и батареи, можно проводить без детального зна-

ния продуктов, в которых они будут использоваться. Несмотря на то, что некоторые 

электронные компоненты в некоторых случаях настраиваются, например, при разра-

ботке новых продуктов (Yasumoto, et al., 2008), передача малой мощности в соедине-

ниях между электронными компонентами позволяет им быть более «модульными», 

чем обработка механических компонентов автомобилей, таких как двигатель и транс-

миссия.  

4.1.2. Отрасль как инженерная система 

Для анализа и понимания отраслевого сектора могут быть подходящими концепции 

инженерных систем, теории и связанные с ними методы, которые направлены на по-

нимание, проектирование и управление крупномасштабными сложными социально-

техническими системами (например, в крупных отраслях промышленности) (Fine, et 

al., 1996). 

Производственный сектор, оперирующий в основном физическими объектами — это 

типичная сложная система. Во-первых, отраслевой сектор, такой как сектор производ-

ства микроэлектроники, рассматриваемый ниже, представляет собой структурно слож-

ную систему, поскольку он достаточно большой и состоит из сотен фирм и тысяч от-

ношений между ними. По этой причине специализированной фирме, находящейся в 

середине сети создания ценности, часто бывает трудно понять свое относительное по-

ложение в общей экономической сети и управлять им, а также предвидеть общие про-

мышленные изменения окружающей среды.  

Во-вторых, поведение участников отрасли представляет собой сложную систему, по-

скольку нет общего архитектора или разработчика. Предприятии взаимодействуют 

между собой, дополняют друг друга и конкурируют. Взаимодействие между ними мо-

жет привести к появлению свойств и поведения, отличных от тех, которые демонстри-

руют сами отдельные фирмы. 

В результате многофакторного влияния формируется архитектура рынка, которая не 

создается кем-либо, а представляет собой систему как результат участия и взаимодей-

ствия предприятий, координируемых экономическими и технологическими силами. 
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Архитектура сложной системы — это описание структуры или регулярности взаимо-

действий элементов этой системы (по сути, неслучайных и в длительных отношениях, 

приобретающих аспекты системных). 

Архитектура отрасли - стабильные, но развивающиеся отношения в цепочке создания 

ценности; то есть шаблоны, в которых рабочая сила и активы в секторе разделены 

между различными типами участников отрасли, и связанный с ними набор «правил и 

ролей» (Jacobides, et al., 2006). 

Отраслевая архитектура связана с архитектурой продукта, которая может быть доста-

точно сложной, и включать большое количество компонент и модулей, отдельные из 

которых могут составлять самостоятельный продукт. В секторах производства слож-

ных продуктов возникают разнообразные связи, в том числе циклической формы. Та-

ким образом, отраслевая архитектура — это, в частности, модель трансакционных от-

ношений между фирмами. Для понимания архитектуры отрасль можно интерпретиро-

вать как сеть из фирм и интерактивных взаимоотношения между ними. Основная вза-

имосвязь между предприятиями — это трансакция по обмену ценностями, так как это 

причина, по которой участники собираются вместе, чтобы сформировать отрасль, и по-

этому отрасль экономически значима. Таким образом, необходимый уровень анализа 

для исследования отраслевых архитектур — это трансакционная сеть из взаимодопол-

няющих предприятий отрасли. 

4.1.3. Иерархия в отраслевой архитектуре 

Иерархическая система управления плановой экономикой, в рамках которой 

устанавливалась взаимосвязь макроэкономических процессов и поведения микроэко-

номических субъектов, в современной экономике России «сведена к минимуму» 

(Клейнер, 2011). Для рыночной экономики Уильямсон (Williamson, 1975) использует 

термин «иерархия» для обозначения крупных предприятий, таких как холдинги, где 

ситуация находится в рамках контролируемой среды, доступен диапазон управления и 

контроля и рыночные сделки заменяются на внутрифирменные отношения. Рынок в 

такой интерпретации является противоположностью механизма „иерархии“, и следо-

вательно, представляет собой неиерархическое пространство.  

Вместе с тем Накано и Уайт (Nakano, et al., 2007) используя сетевой анализ, предло-

жили эмпирические доказательства того, что сеть фирм исследуемого ими автомобиль-

ного сектора, связанные отношениями поставщик-покупатель демонстрирует строгую 
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иерархическую архитектуру. Исходя из этого, они принимают упрощенное иерархиче-

ское представление производственных сетей; то есть они предполагают, что иерархия 

является общим свойством производственных рынков, или рынков, на котором обра-

щаются физические объекты. Напротив, иерархия не существует на чистом рынке, та-

ком как фондовый рынок, где обращаются финансовые объекты, поскольку участники 

рынка постоянно меняют роли, могут выступать в роли продавца, покупателя, а в слу-

чае с криптовалютой - эмитентом финансовых объектов, и, следовательно, устойчивой 

институциональной ролевой структуры не существует.  

Классические цепочки поставок физических объектов (т. е. цепочки процессов, запасов 

или логистических цепочек) демонстрируют строгую иерархию. Кроме того, по мере 

стандартизации архитектуры продуктов могут наблюдаться постепенные тенденции к 

закреплению должностей и ролей, что подразумевает различную степень иерархии в 

различных отраслевых архитектурах с некоторыми промежуточными ситуациями 

между чистой иерархией и чистой свободой. 

В государственном управлении экономикой иерархия часто используется для обозна-

чения формы отношений организаций, таких как университеты или предприятии с вла-

стями, в отличие от автономных рынков. Иерархия и рынок рассматриваются как два 

конфликтующих и взаимодополняющих организационных выбора в экономике.  

Для отражения взаимоотношений предприятий внутри отрасли также может 

быть использована иерархия. Абстрактный взгляд на предприятия перерабатывающей 

промышленности позволяет получить многоуровневую иерархическую архитектуру 

сети снабжения. С этой точки зрения участники отрасли на более высоком уровне 

иерархии покупают сырье и материалы у предприятий отрасли на более низком уровне, 

следуя принципу иерархии потоков. В работе (Полтерович, et al., 2019) описаны кон-

туры одного из возможных проектов диверсификации отечественной нефтеперера-

ботки. Речь идет о цепочке: 1) углубление переработки углеводородов, 2) развитие 

нефтехимии, 3) развитие отраслей, предъявляющих спрос на полимеры, 4) развитие 

производства оборудования для нефтепереработки и нефтехимии. 

Предприятии отрасли делятся на разные категории участников в соответствии с 

их ролями, отраженными в их позициях в сети поставок (Dalziel, 2007). В обрабатыва-

ющей промышленности категориями участников сборщики, поставщики систем, по-

ставщики компонентов, поставщики сырья.  
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Аналогичное деление для нефтепереработки приведено в работе Туманяна (Туманян, 

2011). Однако такое иерархические отношения между предприятиями сети сектора или 

узлов в его направленной сети является несколько произвольным, поскольку уровни 

часто неоднозначны. Обычно предполагается, что топология соединения является либо 

полностью регулярной, либо полностью случайной. Но многие экономические, техно-

логические и социальные сети находятся где-то между этими двумя крайностями. В 

этом случае в определении окончательного варианта архитектурного шаблона отрасли 

существенная роль отводится экспертам предметной области, которые способны опре-

делить иерархическую магистраль как дерево с некоторым количеством уровней и ко-

эффициентом ветвления на каждом уровне, а также место отдельного сетевого узла на 

определенном уровне отраслевой сети. Такая работа по присвоению рангов, основан-

ная на знании предметной области, является обычной практикой в исследованиях про-

мышленных систем (Dalziel, 2007).  

Для более подробного представления отношений в отрасли и иерархии необходимо 

рассматривать теоретические принципы типологизации иерархии, которые приведены 

в разделе инжиниринг онтологий. 

4.1.4. Специфичность трансакций и отраслевая архитектура  

Взаимодействия в отрасли отличается от чистого рынка, где доминирующей си-

лой является ценовой механизм. Уайт (White, 2002) ввел термин «производственный 

рынок», чтобы отличить производственный сектор от чистого рынка. Помимо этого, 

он указывает, что большинство экономических моделей функционирования экономики 

чрезмерно абстрактны и предлагает более богатую, более эмпирическую альтернативу. 

Например, при моделировании производственных решений он рассматривает не 

только ожидаемые расходы поставщиков и ожидаемый спрос со стороны покупателей, 

но дополняет модель анализом конкурентов. Основанием для этого является рассужде-

ния о том, что производители ищут рыночные ниши не столько в ответ на реальный 

спрос, сколько в ожидании его: они оценивают, где конкуренты находят спрос, и таким 

образом определяют, что они могут сделать, похожее и все же достаточно отличающе-

еся, чтобы занять особую нишу. Он показывает, например, что цены определяются пу-

тем объединения локальных переменных, а не устанавливаются в виде средних значе-

ний, как это подразумевается «законом» спроса и предложения. Идея детальной про-

работки экономических моделей изложена в Главе 2.  
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Отраслевая иерархия возникает из трансакционных взаимодействий отдельных 

предприятий. На формирование шаблона взаимодействий оказывают влияние такие 

факторы, как архитектура продукта, его специфичность, длительность жизненного 

цикла, динамика инноваций, границы фирм и прочие факторы.  

В рыночных условиях отраслевая архитектура является коллективным результа-

том решений и поведения отдельных предприятий в их трансакционных связях друг с 

другом. Формирование отношений между предприятиями происходит в соответствии 

с ролями и позициями отдельных предприятий, которые формируются на основе опти-

мизации трансакционных издержек. Фирма занимает свое положение в сети фирм в 

соответствии с ее ролью, а также нишей, которую занимает предприятия. Под нишей 

понимается подмножество фирм, которые схожи с точки зрения того, что они покупают 

и что продают (White, 2002). При этом иерархия возникает как результат специализа-

ции и организационного обучения в ходе которых фирмы берут на себя технологически 

специализированные роли, институционализированные в соответствии с последова-

тельными стадиями производственных процессов. 

В разделе Платформенная архитектура продукта (п.1.6.1.2.) представлено описа-

ние модульности продукта. Интерфейсы между модулями — это стандартизированные 

точки сочленения модулей. Их стандартизация приводит к низкой специфичности то-

вара и снижению трансакционных издержек в отношениях между поставщиками и по-

купателями. Это, в свою очередь, делает возможным проведение и исполнение поста-

вок посредством коммерческих контрактов на рынке и отпадает необходимость в тес-

ных отношениях. 

Помимо этого, модульность продукта позволяет проводить независимые, несин-

хронизированные действиями по разработке, что, в свою очередь, ведет к высокому 

уровню модульных инноваций продуктов (Baldwin, и др., 1996) и сокращению жизнен-

ного цикла продуктов. Короткий жизненный цикл продукции в отдельных секторах 

называют своей основной проблемой. Короткие жизненные циклы продукта обостряют 

конкуренцию за новые технологии и одновременно снижают затраты, и многие из стра-

тегий фирм по принципу «производи или покупай» несостоятельны. (Jacobides, et al., 

2005).  

Модульность компонент отдает предпочтение более специализированным неза-

висимым поставщикам, которые имеют более крупные масштабы производства и более 
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быструю разработку продукта, чем менее эффективные подразделения внутренних 

крупных вертикально интегрированных фирм.  

Архитектура сектора может частично зависеть от технологической природы про-

дуктов, которая коррелирует с характером технологий продукта, динамикой иннова-

ций.  

4.1.5. Модульность в отдельных секторах экономики 

Модульность продукции имеет стратегическое значение, хотя для ее системного 

описания не сформулирована соответствующая теория. Интерпретация модульности в 

отдельных отраслях экономики не всегда очевидна, и как следствие этого ее понимание 

и применение явно недостаточны. Модульность можно определить фиксацией интер-

фейсов, что позволяет достаточно просто объяснить это понятие (Suematsu, 2014). 

Модульный подход наиболее развит в производстве микроэлектроники. Во мно-

гих полупроводниковых продуктах специальные функции обработки, такие как анало-

говая обработка данных, графическая обработка данных и телекоммуникационная об-

работка, обеспечиваются самостоятельными модулями. Эти функции подразделяются 

далее на модули схемы проектирования, называемых ядро интеллектуальной собствен-

ности (IP ядра). Предприятии закупают модули IP отдельно, интегрируют их для того, 

чтобы сделать принципиальную схему, и реализовать ее на литейных фабриках. Литей-

ный бизнес Тайваня 1990-х гг. был очень успешным пользуясь возможностью модуль-

ного производства (ПК, игровых автоматов, принтеров, мобильных телефонов, велоси-

педов, автомобилей).  

Идеология модульности применяется в авиационной промышленности: Boeing 

стандартизировала интерфейсы турбовентиляторных двигателей для 787 серии - дви-

гатель Rolls-Royce или GE имеет одинаковый интерфейс подключения к системам са-

молёта, что позволяет менять тип двигателей в процессе эксплуатации самолёта. Это 

способствует инновациям в застойных технологиях и производительности. 

Модульность является важным элементом автомобильной промышленности сле-

дующего поколения - электромобилей. В автомобильной промышленности существует 

двоякое отношение к модульности, в частности говорят, что модульная структура не-

уместна с производством качественных автомобилей с идеальными характеристиками, 

такими как комфорт езды. Однако, модульность быстро прогрессирует в таких пред-

приятиях, как Volkswagen. Группа Renault / Nissan успешно следует этой стратегии с 
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такой же сильной агрессивностью, как и Volkswagen. Волна, которая началась с IT-

связанных продуктов и распространилась на электронные продукты, такие как полу-

проводники, мобильные телефоны и домашние электрические приборы, достигла ме-

ханических продуктов. 

4.1.6. Архитектура отрасли на примере микроэлектроники  

Микроэлектроника является одной из ключевых отраслей промышленности, раз-

витие которой в цифровой экономике определяет уровень инновационного и социаль-

ного развития государства, его конкурентоспособность. «Собственные разработки и 

серийное производство продукции микроэлектроники — залог нашей технологической 

и технической независимости, база для инновационного развития экономики, повыше-

ния ее конкурентоспособности», отметил глава государства на совещании в Кремле, 

посвященном перспективам развития гражданской микроэлектроники. «Однако доля 

их гражданской продукции на внутреннем рынке электронной компонентной базы пока 

невелика. Отрасль нуждается в дополнительном развитии, так как объем внутрирос-

сийского рынка гражданской микроэлектроники составляет не менее 120 млрд руб. и 

будет только увеличиваться.»  

С 2013 г. в России реализуется государственная программа «Развитие электрон-

ной и радиоэлектронной промышленности на 2013—2025 гг.». Госпрограмма разрабо-

тана Министерством промышленности и торговли и направлена на: 

• обеспечение радиоэлектронных средств и систем, в первую очередь 

средств и систем, имеющих стратегическое значение для страны, российской электрон-

ной компонентной базой необходимого технического уровня; 

• разработку базовых промышленных технологий и конструкций радио-

электронных компонентов и приборов; 

• техническое перевооружение организаций радиоэлектронной отрасли на 

основе передовых технологий; 

• создание научно-технического задела по перспективным технологиям и 

конструкциям электронных компонентов, унифицированных узлов и блоков радио-

электронной аппаратуры для обеспечения российской продукции и стратегически зна-

чимых систем; 
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• опережающее развитие вертикально интегрированных систем автомати-

зированного проектирования сложных электронных компонентов, аппаратуры и си-

стем для достижения мирового уровня. 

В распоряжении 13 прописывается порядок предоставления субсидий россий-

ским предприятиям радиоэлектронной промышленности на компенсацию части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным на создание инфраструктуры отрасли, 

в том числе кластеров в сфере радиоэлектроники. 

Многие стратегические документы России, включая Национальную Технологи-

ческую Инициативу (АСИ, 2016), говорят о том, что ИТ-отрасль России должна быть 

нацелена как на цифровизацию стратегических отраслей, обеспечивая их лидерство на 

мировом рынке, так и на потребности внутреннего потребительского рынка. Полупро-

водники, также известные как микросхемы, являются основной составной частью со-

временной электронной техники. Полупроводники, включенные в миниатюрные элек-

тронные компоненты, являются «мозгом» всей современной электроники, начиная от 

потребительских товаров, таких как навигаторы, планшеты и мобильные телефоны, и 

заканчивая более сложным оборудованием, используемым в аэрокосмической про-

мышленности, автономном производстве в промышленности.  

4.1.6.1. Модельное представление производственного процесса 

Одним из факторов цифровизации экономики является уменьшение размеров и 

увеличение мощности микросхем, датчиков и устройства связи. Дизайнеры и инже-

неры, используя в своих решениях инструменты связывания компонент, формируют 

новый обширный уровень инфраструктуры данных, получивший название «Интернет 

вещей». Формирующаяся совокупность сетей позволяет реализовывать дополнитель-

ные экономические модели.  

Изготовление полупроводниковых устройств – это процесс, используемый для 

создания интегральных микросхем, как многоступенчатая последовательность этапов, 

включающая фотолитографическую и химическую обработку, в ходе которой созда-

ются электронные микросхемы. 

Весь производственный процесс, от начала до упакованных чипов, выполняется 

на узкоспециализированных предприятиях, которые называются литейными заводами 

 
13 Правительство РФ. Распоряжение от 15 декабря 2012 года №2396-р. Об утверждении государ-

ственной программы Российской Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной промыш-

ленности на 2013 - 2025 годы» 
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или фабриками. Производство микросхем на современных мощностях полностью ав-

томатизировано. 

Процесс производства полупроводников делится на поколения по минималь-

ному размеру элементов платин, называемых «технологическими узлами». Технологи-

ческие узлы обычно обозначаются размером в нанометрах длины затвора процесса 

(Gate). Одной из важнейших целей технологических процессов полупроводниковой 

промышленности является уменьшение размеров транзисторов, поскольку сокращение 

размеров позволяет разместить больше транзисторов и сократить потребление электро-

энергию.  

Технологическая схема производства полупроводников обычно специализиро-

вана для производства полупроводников для определенных функций. В микроэлектро-

нике используются следующие типы микросхем по функциям: Процессор (CPU), Боль-

шие Интегральные Схемы (БИС) (application-specific integrated circuit, ASIC), Програм-

мируемая логическая интегральная схема (ПЛИС, англ. Field Programming Gate Array, 

FPGA), Флэш-память и оперативная память, Графический процессор (GPU), Микро-

контроллер (MCU), Система на чипе (SoC), Аналоговая / цифровая конвертация и об-

работка сигналов. Стадии научных исследований, разработки, производства и дальней-

шее использование в устройствах для каждого вида полупроводниковых устройств 

сильно отличается.  

4.1.6.2. Стадии производства полупроводниковой аппаратуры  

Производство полупроводников достаточно сложный процесс, в котором задей-

ствованы различные категории участников. Отдельные участники специализируются 

на определённых стадиях производственного процесса, что способствует их узкой спе-

циализации и накапливанию компетенций. На рисунке 40 выделено 5 стадий производ-

ства полупроводниковых устройств (Millard, 2012): Исследования и разработки; Про-

ектирование; Производство; Сборка, Тестирование и упаковка; Распространение. 

 

Рисунок 40 - Стадии производства полупроводниковой аппаратуры 

Исследования и разработки (НИОКР). Полупроводниковая отрасль является 

одной из наиболее интенсивно развивающихся отраслей в мире, а уровень инвестиций 
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в отрасли составляет 15–20 процентов от объема продаж. Исследования и разработки 

способствуют быстрому технологическому прогрессу в отрасли. Исследователи посто-

янно стремятся увеличить возможности обработки и скорость полупроводниковых 

устройств при одновременном снижении их стоимости. Исследования все в большей 

степени движутся в направлении минимизации с упором на инновации в упаковке и 

технологиях.  

Проектирование. На этапе проектирования предприятии разрабатывают новые 

продукты и спецификации для удовлетворения потребностей клиентов, а затем закла-

дывают основы дизайна. Результаты исследований являются ключевым вкладом в этап 

проектирования, который в значительной степени зависит от высококвалифицирован-

ных инженеров и человеческого капитала. 

В результате этой стадии создается файлы с описанием для создания: ПЛИС, 

БМК, БИС, специализированные компьютеры, процессоры или микроконтроллеры, не-

программируемые цифровые устройства, настроенные на решение заранее известных 

задач.  

Производство: Эта стадия включает производство разработанных чипов. Этот 

этап требует передового технического и химического / материального мастерства и 

предельной точности. Он характеризуется высокими постоянными затратами и необ-

ходимостью постоянного улучшения оборудования. Успешные производители тре-

буют высокой загрузки производственных мощностей (~90 процентов) и масштабных 

операций. 

Производство осуществляется на основе файлов, полученных со стадии проек-

тирования. Минимальный заказ на производство ASIC составляет $7-9 млн. Микро-

схема ASIC имеет узкий круг применения, обусловленный жёстко предопределённым 

набором её функций. В случае если на стадии проектирования допущены ошибки, вся 

партия может признана непригодной, поскольку перепрограммирования не предусмот-

рено.  

Современные ASIC часто содержат 32-битный или даже 64-битный процессор, 

иногда c несколькими ядрами, блоки памяти (как ПЗУ, так и ОЗУ) и другие крупные 

блоки. Такие ASIC часто называют однокристальной системой. 

Сборка, Тестирование и упаковка. Это последний этап в создании полупровод-

никового устройства, на этой стадии выполняется подключения микросхем, 
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микроконтроллеров и прочих элементов. Эта стадия имеет более высокие материаль-

ные и трудовые затраты, чем стадия производства. Он появляется в конце производ-

ственного цикла и подготавливает продукт для отправки на рынок. 

Распределение: Готовые полупроводниковые приборы поставляются дистрибь-

юторам или через прямые продажи производителям оборудования для использования 

в электронных товарах. Важное значение на этом этапе имеет эффективная логистика. 

В настоящее время происходит смещение акцентов на более ранние стадии про-

ектирование и производство полупроводников. Сегодня невозможно произвести полу-

проводниковый прибор без создания его цифровой модели. Цифровые модели полу-

проводников или отдельных компонентов (IP-блоки) могут становиться объектами ли-

цензирования или купли/продажи с целью дальнейшего производства полупроводни-

ков на их основе. 

Производство полупроводников ведётся на полупроводниковых фабриках, кото-

рые воплощают идею “цифрового производства”: исходные данные для изготовления 

полупроводникового прибора заложены в его цифровой модели, которая разрабатыва-

ется в соответствии с предоставленными разработчику конкретной фабрикой прави-

лами и технологическим процессом, выбранным разработчиком из числа реализую-

щихся на данном предприятии. 

Современная полупроводниковая фабрика – это полностью автоматизированное 

производство, объединённый робототехнический комплекс. По данным исследователя 

рынка IHS (IHS , 2019), в 2018 году рынок Fabless (дизайн -центров) стоил 85 миллиар-

дов долларов, больше, чем литейное производство - 71 миллиард долларов.  

4.1.6.3. Особенности производства полупроводников и международное разделение  

Отрасль полупроводников является высокоспециализированной, распределен-

ной между основными производителями, отдельные из которых специализируются на 

отдельных этапах взаимосвязанной цепочкой создания ценности. Эта цепочка создания 

ценности и множество вспомогательных видов деятельности образуют сложную и гло-

бальную полупроводниковую экосистему. Страны, которые участвуют в этой глобаль-

ной цепочке создания ценности или поддерживают эту деятельность, получают суще-

ственные выгоды, в том числе в форме занятости и экспортных возможностей. Пре-

имущества увеличиваются при расширении и продолжительном участии в этой гло-

бальной экосистеме ( SIA and Nathan Associates, 2016). 
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Сложность отрасли производства полупроводников дает более глубокое объяс-

нение ее текущего состояния (см. рис. 41). Непрерывный, ориентированный на потре-

бителя спрос предъявляет требования к лучшим возможностям, новым функциям, 

надежности и скорости изделий, требует больших инвестиций в исследования и разра-

ботки (НИОКР), проектирования и эффективного, недорогого производства, испыта-

ний, сборки и упаковки электронных устройств, а также распространения. Эти же фак-

торы также влияют на вспомогательную деятельность, такую как производство обору-

дования для производства полупроводников, разработка программного обеспечения 

для проектирования и компонент интеллектуальной собственности для полупроводни-

ков («IP-ядра» или «IP-блоки»), а также поставку сырья. 

Индустрия стремительно движется в новые области, такие как компьютерные 

технологии, основанные на Интернет вещей, энергоэффективное зондирование, авто-

матизированные устройства, робототехника и искусственный интеллект, требующие 

новых открытий. Глобально взаимозависимая отрасль, объединяющая все лучшее, что 

может предложить каждый участник, обеспечивает достаточно трудный вход на ры-

нок. 

 

Рисунок 41 – Категории предприятий в производстве полупроводниковой 

аппаратуры 

Немногие отрасли имеют цепочку создания стоимости и экосистему, настолько 

сложную, географически широкую и взаимосвязанную. Например, одна американская 
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предприятия по производству полупроводников имеет более 16 000 поставщиков по 

всему миру. Более 7300 его поставщиков базируются в 46 различных американских 

штатах, и более 8500 его поставщиков находятся за пределами Соединенных Штатов. 

Многие из этих поставщиков являются малыми предприятиями во многих отраслях, 

которые предоставляют различные товары и услуги, включая химические газы, мате-

риалы, строительные услуги, литейные услуги, капитальное оборудование, запчасти, 

системы управления и жизнеобеспечения, вычислительную технику, исследования 

рынка, технические консультации и медиа сервисы.  

Канада, европейские страны и Соединенные Штаты, как правило, специализиру-

ются на дизайне полупроводников наряду с производством высокого класса. Япония, 

США и некоторые европейские страны специализируются на поставках оборудования 

и сырья. Китай, Тайвань, Малайзия и другие азиатские страны, как правило, специали-

зируются на производстве, сборке, тестировании и упаковке. Канада, Китай, Германия, 

Индия, Израиль, Сингапур, Южная Корея, Великобритания и США являются основ-

ными центрами исследований и разработок в области полупроводников. Крупные по-

лупроводниковые предприятии располагают предприятия в таких странах, как Коста-

Рика, Латвия, Мексика, Южная Африка и Вьетнам.  

Крупные предприятии, которые остаются вертикально интегрированными, про-

изводят продукцию во многих странах, и не так интегрированы, как в прошлом. Напри-

мер, для отдельных продуктов или технологий они могут обратиться к другим пред-

приятиям за определенным специализированным дизайном или производством. Значи-

тельное количество этих специализированных предприятий работают по всему миру. 

4.1.6.4. Бизнес-модели производства полупроводников 

Специализация и функциональные разграничения в цепочке создания ценности 

привели к появлению двух ключевых операционных моделей в полупроводниковой 

промышленности: IDM для производителя интегрированных устройств и Fabless-

Foundry (Дизайн-центры и литейные фабрики) ( SIA and Nathan Associates, 2016).  
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Рисунок 42 - Две модели производства полупроводников 

На рисунке 42 показаны эти две модели вместе с участниками отрасли, включая 

предприятии, занимающиеся исследованиями и разработками. 

В модели IDM одна предприятия выполняет все этапы производства – проекти-

рование, изготовление и сборка, тестирование и упаковка. В модели литейного произ-

водства производство разделено: Дизайнерские, проектные предприятии сосредото-

чены на проектировании и заключают контракты на производство (изготовление). Ли-

тейные предприятии концентрируются на контрактном производстве. Третья группа 

предприятий, хотя и не входит в название Fabless-Foundry, выполняет сборку, тестиро-

вание и упаковку. Эта группа известна как сторонние предприятии по сборке и тести-

рованию полупроводников, или OSAT. 

Модель IDM извлекает эффективность из вертикальной интеграции. Модель не-

формального литейного производства получает эффективность из определения задач и 

специализации. Fabless предприятии сосредоточены на дизайне и инновациях и не 

имеют больших инвестиций в создание, поддержание и модернизацию литейных заво-

дов. Литейные заводы пытаются достичь высокой загрузки мощностей и эффективно-

сти, обслуживая многие предприятии, работающие на рынке. OSAT сосредоточены на 

достижении операционной эффективности, а также служат многим предприятиям для 

обеспечения выгодного коэффициента использования производственных мощностей, 

как это должны делать литейные заводы. Функциональная эволюция в полупроводни-

ковой промышленности за последние годы в направлении разнообразия бизнес-моде-

лей и отраслевых отношений демонстрирует последовательное появление новых видов 

специализации: IDM (1950); Производственные инструменты (1960); EDA Инстру-

менты (1970); Fabless Предприятии (1980); Литейные (1980); IP-провайдер (1990); Упа-

ковка (2000); Программное обеспечение (2010). 
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У IDM была самая большая доля доходов в полупроводниковой промышленно-

сти в 2014 году. Однако, хотя IDM будут продолжать играть важную роль, модель ли-

тейного производства постепенно становится все большей частью отрасли, поскольку 

технологические изменения и продукты становятся еще более сложными. В период с 

2009 по 2014 год предприятии, работающие в сфере Fabless, литейного производства и 

OSAT, показали более высокий совокупный годовой темп роста (CAGR), чем IDM [25]. 

В последнее десятилетие IDM стали больше похожи на модель литейного про-

изводства. Несколько IDM заключают контракты с другими предприятиями на произ-

водство микросхем, одновременно выполняя все остальные функции. Это называется 

«fab-lite». Многие известные IDM становятся капиталоемкими из-за постоянной доро-

гостоящей модернизации производственных мощностей.  

4.2. Представление объектов мезоуровня  

4.2.1. Отрасль как совокупность экосистем  

С развитием средств коммуникации, ростом использования инструментов ин-

формационного обмена участники вертикальных и горизонтальных взаимодействий 

образуют в рамках предметной области устойчивую систему, состоящую из отдельных, 

но взаимозависимых участников, в рамках которой выполняется координация деятель-

ности. Управление взаимодействиями между тесно связанных производственными и 

информационными связями участниками такого образования выполняется посред-

ством механизмов, отличных от полного иерархического распоряжения и традицион-

ных рыночных механизмов.  

В экономической литературе такие образования называют экосистемами. От-

дельные определения экосистемы акцентируют внимание на стандартах, как например 

Д. Тис. (Teece, 2018) «Бизнес-экосистема — это группа взаимозависимых организаций, 

коллективно предоставляющих товары и услуги своим клиентам. Общие стандарты и 

интерфейсы являются неотъемлемыми чертами платформенных экосистем. Они позво-

ляют членам экосистемы самостоятельно вводить новшества, в то же время коллек-

тивно конкурируя с другими фирмами и / или экосистемами на соответствующем 

рынке.» Другие варианты переносят центр внимания на модульность. «Экосистема — 

это взаимодействующие организации, имеющие модульность, не управляемые иерар-

хически, связанные вместе невозможностью повторного развертывания их коллектив-

ных инвестиций в другом месте». (Jacobides, et al., 2018). Модульность продукта 
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создает условия для стандартизации взаимодействий путем выделения набора ролей 

экосистемы, которыми наделяются участники взаимодействий, обладающие аналогич-

ными правилами, что позволяет координировать многостороннюю зависимость одно-

временно устраняя необходимость заключать индивидуальные договорные соглаше-

ния с каждым партнером. 

Таким образом, модульность продукта способствует возникновению экоси-

стемы, поскольку она позволяет множеству организаций координировать свою дея-

тельность без полного иерархического распоряжения. Экосистемы добавляют цен-

ность в управление на основе различных типов взаимодополняемости продуктов - мо-

дульных или уникальных.  

Несмотря на то, что отдельные работы рассматривают экосистемы как альтерна-

тиву сектору, принципиальным моментом здесь является модульность и взаимодей-

ствия, которые переходят при модульном продукте на качественно другой уровень и 

позволяют реализовать различные типы взаимодополняемости. Типы взаимодополня-

емости экосистемы представляют собой отдельные формы организации экономиче-

ской деятельности.  

Важным моментов при рассмотрении экосистем является инновационная среда, 

которая возникает между взаимозависимыми игроками, позволяющая им создавать и 

коммерциализировать новые решения. Инновационная среда требует координации не 

на уровне фирмы, а на уровне экосистемы, которая позволяет довести новый продукт 

до потребителя. Важность исследования отраслевого уровня с точки зрения решения 

задач инновационного развития приводят в качестве аргумента авторы монографии 

ЦЭМИ 2011 г. (Клейнер, 2011): инновации начинаются не на микро - или макроуров-

нях, но должно стартовать «с центра поля». 

Таким образом концепция экосистемы реализует условия связи между основным 

продуктом, его компонентами и дополнительными продуктами, которые в совокупно-

сти повышают ценность для клиентов.  

Экосистема как совокупность главных и периферийных предприятий, задейство-

ванных в производстве продукта с общими или открытых технологиями, техническими 

стандартами, представляют собой среду, в которой комплементоры могут не только 

создавать дополнительные инновации, но также получать доступ к клиентам. Соответ-

ственно, экосистемы рассматриваются как «мягко регулируемые торговые площадки», 
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которые способствуют предпринимательской деятельности при координации экоси-

стемы.  

4.2.1.1. Координация деятельности и модульность  

Особенностью экосистем является то, что они обеспечивают структуру, в рамках 

которой могут содержаться и координироваться взаимодополняемость в производстве 

сложных продуктов без необходимости вертикальной интеграции. В рамках экоси-

стемы создаются продукты с уникальными, либо с модульными дополнительными эле-

ментами, которые не являются общими и требуют создания определенной структуры 

отношений и согласования для создания ценности конечному потребителю.  

Важной и отличительной чертой экосистемы присутствие «архитектора», кото-

рый устанавливает цель на уровне системы, определяет иерархическое разделение ро-

лей членов экосистемы и устанавливает стандарты и интерфейсы, а также определяет 

влияние технологической сложности на инновационный потенциал комплементоров 

или соперничество между конкурирующими экосистемами на отраслевом уровне 

(например, (Teece, 2018)).  

Ценность экосистемы проявляется при координации, которая не может быть ре-

шена на рынках, но которая также не требует распоряжения и структуры власти цен-

трального участника. Экосистемы помогают координировать взаимосвязанные органи-

зации, обладающие значительной автономией. Технологическая модульность позво-

ляет производить взаимозависимые компоненты системы разными производителями 

при ограниченной координации через установление правил взаимодействия, стандар-

тов и интерфейсов. Технологическая модульность позволяет выстроить уникальную 

архитектуру продукта, уникальность которой заключается в не универсальной природе 

взаимодополняемости, что также влечет за собой некоторую степень настройки взаи-

модействий между разными категориями участников.  

4.2.1.2. Регулирование в рамках экосистем  

В рамках экосистемы выстраивается гибкий механизм управления, отличный от 

иерархического контроля. Несмотря на присутствие концентратора экосистемы ли-

шены иерархического контроля традиционных групп предприятий. Это отличает эко-

систему от цепочки поставок, в которых закупочная фирма имеет иерархический кон-

троль за счет полного определения того, что поставляется и по какой цене.  

В качестве примера цепочки поставок в работе (Nishiguchi, 1994)  рассматрива-

ется Toyota, которая находится в центре группы взаимозависимых поставщиков и в 
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одностороннем порядке решает, что она будет закупать, у кого и какой ценой. В экоси-

стеме управление происходит посредством адаптации критериев участия, стандартов и 

правил, которые в значительной степени определяют тип участников экосистемы и по-

рядок их взаимодействий между собой. 

Таким образом, в экосистеме меняется природа взаимозависимостей. Взаимоот-

ношения зависят от размера инвестиций для создания условий работы в рамках экоси-

стемах. Они определяют стоимость «переоснащения» и «перестройки» в сравнении с 

выгодами, которые приносят экосистемы. Для уникальных зависимостей преимуще-

ством является создание специального набора партнеров, которые могут выполнять не-

обходимые требования и поставлять или покупать то, что предлагается.  

4.2.2. Управление объектами мезоуровня на основе моделей жизненного цикла 14 

4.2.2.1. Модели жизненного цикла  

Многие сектора экономики, такие как ядерная, гидроэнергетика, различные 

виды транспорта (воздушный, автомобильный, железнодорожный, морской), произ-

водство, строительная сфера имеют в своей основе инженерные продукты, системы 

или системы систем с общим сроком службы, измеряемым десятилетиями. Основная 

часть затрат таких проектов связана с поддержкой в процессе эксплуатации: это за-

траты на операционные расходы для предоставления сервисов, затраты на текущий и 

капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования.  

В оказании услуг основного актива задействованы различные категории участ-

ников, в том числе разработчики основного актива, его производители, поставщики 

комплектующих, организации, эксплуатирующие основной актив, либо сопровождаю-

щие работу основного актива.  

В течение периода эксплуатации основного и вспомогательных объектов гене-

рируется значительные объемы данных, использование которых способно повысить 

ценность предоставляемых клиенту сервисов. Для максимизации ценности нужно рас-

сматривать данные, поступающие с разных этапов жизненного цикла, с позиции 

оценки того, как потребители используют сервисы основного актива. 

Инженерная точка зрения, архитектура продукта, в основном сосредоточена на 

разработке функций для достижения заявленных в требованиях параметров, 

 
14 Данный раздел написан на основе отдельных положений работы автора Информационная 

модель стратегического управления навигационными сервисами // Экономические стратегии. – 2020. – 

№ 2. с. 82-88 
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использование научных знаний и опыта. Но эта точка зрения не всегда предполагает 

оценку с позиции клиентов, отчасти это происходит из-за недостаточного внимания к 

клиенто-ориентированному подходу, и рассмотрения с этой точки зрения сервисов ос-

новного актива в течение его жизненного цикла. Для оптимизации затрат должна быть 

хорошо проанализирована совокупная стоимость владения основного актива.  

Все проблемы, возникающие в течение жизненного цикла основного актива, мо-

гут быть разделены на две категории: видимые с инженерной точки зрения, такие как 

сбой работы системы, длительные задержки, снижение общей эффективности обору-

дования и т. д. и неочевидные с инженерной позиции проблемы, которые могут возни-

кать в результате морального устаревания системы или деградации отдельных компо-

нентов. 

Традиционные методы управления ориентированы на решение хорошо опреде-

ляемых проблем, связанных с качеством предоставляемых сервисов, производительно-

стью либо аналогичных показателей сервисов, эффективностью затрат. Передовые 

предприятии используют новые методы и технологии для работы со своими поставщи-

ками, партнерами и клиентами путем получения информации для обработки ее на пред-

мет анализа ценности предоставляемых клиенту сервисов, выявления организацион-

ных возможностей для совершенствования управления процессов на этапе эксплуата-

ции, а также для передачи информации в форме требований на стадии дизайна и про-

изводства, что позволяет предотвратить проблемы на стадии эксплуатации.  

Реализация подобного подхода предполагает использование передовых знаний 

в области информационного обмена и информационных технологий, с тем чтобы дан-

ные могли систематически преобразовываться в информацию, которая может снизить 

неопределенность и тем самым принимать более «обоснованные» решения. В основе 

такого информационного обмена лежит модель жизненного цикла. 

В инженерной сфере в основном используется модель жизненного цикла после-

довательного процесса, состоящая из четырех следующих этапов:  

• Разработка;  

• Изготовление;  

• Эксплуатация;  

• Вывод из эксплуатации.  
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4.2.2.2. Взаимодействие участников длинных инженерных проектов  

В традиционном представлении о жизненном цикле основного актива начальные 

этапы «Концепция и дизайн» и «Производство» находятся в области ответственности 

производителя актива. Этапы «Использование» и «Вывод из эксплуатации», как пра-

вило, выполняется поставщиком услуг. Традиционная бизнес-модель часто создает 

препятствия для эффективного и экономичного предоставления услуг в процессе экс-

плуатации. Для реализации экономической модели в дополнение к жизненному циклу 

основного актива, являющего основой инженерного представления, разрабатывается 

жизненный цикл вспомогательных активов, являющегося основой для анализа эконо-

мической эффективности. Обратная связь, поступающая с этапа эксплуатации, инфор-

мирует участников стадий дизайна и производства следующей итерации или модерни-

зации основного актива и вспомогательных активов.  

Такая бизнес-модель предусматривает учет рисков и предоставление вознаграж-

дений за результаты эксплуатации между всеми заинтересованными сторонами. Это 

стимулирует заинтересованные стороны к совместной работе, позволяет решать во-

просы о требуемом уровне обслуживания, включая распределение затрат, необходи-

мых на поддержание доступности основного актива, а также в случаях, когда функци-

ональность основного актива недоступна. Чем выше вовлеченность всех участников в 

распределении доходов и расходов на протяжении всего жизненного цикла, тем более 

тесным будет сотрудничество и более эффективной бизнес-модель. 

Этапы жизненного цикла с инженерной точки зрения можно добавить экономи-

ческими моделями. Один из вариантов такого расширения представлен в британском 

стандарте «Сквозь жизнь проектно-конструкторские (инженерные) сервисы – Добав-

ление бизнес-ценности с использованием рамочных моделей» (PAS 280:2018, Through-

life engineering services – Adding business value through a common framework, TES) (BSI 

Corporate, 2018) 

Основная идея этого подхода состоит в том, что данные, полученные от систем 

мониторинга работоспособности, обслуживания, текущего и капитального ремонта 

фиксируются и поставляются участникам на стадии дизайна и производства для повы-

шения производительности, качества, надежности и устойчивости. 

Помимо информационной составляющей, обеспечивающей оборот сведений 

между стадиями жизненного цикла, эта идеология предполагает взгляд на деятельность 

не с инженерной точки зрения, а с точки зрения клиента, сервисов, которые получает 
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конечный клиент или промежуточные заинтересованные лица. Поэтому каждый из эта-

пов жизненного цикла рассматривается с точки зрения ценности, предоставляемой кли-

енту. Для более дательного отражения элементов, сказывающихся на ценности, полу-

чаемой клиентом, в модели жизненного цикла TES (рис. 43), в дополнение к жизнен-

ному циклу основного актива рассматривается вспомогательная деятельность, которая 

необходима для функционирования основного актива.  

 

Рисунок 43 Контекст жизненного цикла TES Источник: TES 

В Системе учета трансакций отражение этапов жизненного цикла осуществля-

ется путем поддержания в актуальном состоянии спецификации актива и отражения 

состава участников по отдельным компонентам архитектуры продукта (рис. 44).  
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Рисунок 44 Шаблон словаря Жизненный цикл актива 
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4.3. Информационная модель отрасли 15 

Организация деятельности на мезоуровне претерпевает изменения под дей-

ствием технологического тренда. Выстраиваются механизмы устойчивого взаимодей-

ствия участников экосистем. Экосистема может рассматриваться как «мягко» контро-

лируемая среда, участники которой действуют в соответствии с единой архитектурой. 

Единый архитектур может быть представлен не только для архитектуры слоя деятель-

ности, но и для информационной архитектуры. Единый архитектор данных экосистемы 

устанавливает правила информационного оборота, при этом технологии реализации и 

физические модели данных находятся в ведении локальных администраторов.  

Не все сферы деятельности находятся по своему развитию на стадии экосистем, 

однако это не мешает воспринимать такие предметные области как частично -контро-

лируемые среды, в которых нет единого архитектора, но есть возможность реализовать 

отдельные стандарты. Основная задача информационного регулирования на текущем 

этапе представляется как оказание всемерной поддержки для стандартизации инфор-

мационного оборона на мезоуровне. Это будет способствовать как развитию отдель-

ных секторов, так и совершенствованию важных направлений экономической поли-

тики, в том числе реализации технологической стратегии, поскольку деятельность эко-

систем основывается на архитектуре продуктов и распределением ролей и функций 

участников на основе этой архитектуры. 

Основными факторами, определяющими воздействие технологий на экономиче-

скую деятельность, являются падение затрат на вычисления, связь и хранение. Эти фак-

торы способствуют все более точному отражению реального мира в мир информаци-

онных систем. Увеличивается количество датчиков с поддержкой IP, растет число 

смартфонов, стремительными темпами нарастет объем данных, половина которых 

имеет свой IP-адрес. Нельзя сказать, что сегодня эти данные уже представляет собой 

единый общедоступный документ, но по мере стандартизации в области информаци-

онного оборота такая перспектива представляется вполне реальной.  

 
15 Данный раздел написан на основании отдельных положений работ автора:  

Шаблоны моделей данных в цифровой экономике // Прикладная информатика, 2018, том 13, № 5, с. 58-

71   

Кодификация данных для информационного обмена // Прикладная информатика, 2018, том 13, № 3, 

с. 60-76  
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Цифровые платформы, как тип дизайна среды взаимодействия, представляют со-

бой модульную структуру и позволяют связывать разрозненные наборы данных. Дан-

ные способны стать большими и семантически связанными. 

Отдельные части экономической деятельности становятся самоописывающи-

мися. Например, для автономных транспортных средств используются карты высокого 

разрешения (HD-карты) - карты, специально созданные для автономного вождения. 

Эти карты обладают исключительно высокой точностью на уровне сантиметров. Авто-

номным автомобилям нужны очень точные инструкции о том, как маневрировать в 

трехмерном пространстве. В большинстве случаев допуск на ошибку может быть вы-

соким, но могут быть такие случаи, где нет места для ошибки. Таким образом, карты 

должны быть чрезвычайно точными и содержать много информации, на картах должно 

быть указано, где находятся полосы, где находятся границы дорог и т. д. HD карты — 

это отображение 1:1. При этом карты HD — это не только масштаб, но и полнота. 

Идеология создания карты в масштабе 1: 1 применима не только к отражению 

местности, но к другим аспектам экономической деятельности, описывая реальность 

во всех деталях. Такая карта способна выстроить детализацию в контексте универсаль-

ного. Это архитектура, в которой развивается экономика: произвольно большой как 

платформа для размещения произвольно малых участников. И каждый сколь угодно 

малый агент - будь то человек, вещь или функция – способен читать любые части 

карты, необходимые для достижения своей цели. 

Основная вопрос в создании такой карты – создание семантического простран-

ства экономической деятельности. На сегодняшний день информационный оборот осу-

ществляется в секторе структурированных данных, которые представляют собой не-

большие, разрозненные, дорогие, чистые и закрытые наборы данных, создаваемые от-

дельными информационными системами. Альтернативой является обработка огром-

ных, дешевых, зашумленных наборов данных, которые позволят экспертам предмет-

ной области и даже клиентам стать исследователями и быстро распространить свои 

соображения другим участникам. 

Этот процесс идет медленно, и одно из основных препятствий — это полное от-

сутствие сотрудничества. Данные хранятся в проприетарных форматах, и согласовать 

стандарты совместимых данных трудно. Помимо этого, существует проблема заинте-

ресованности отдельных участников в закрытости, поскольку они обладают разными 
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частями общей картины предметной области и рассматривают данные как источник 

конкурентного преимущества. Дополнительный вопрос - защита данных и конфиден-

циальность.  

С учетом этого фундаментальной проблемой является - архитектура, которая 

предполагает инфраструктуру надежных, безопасных и нейтральных хранилищ дан-

ных. 

Предлагая инновации и сокращая трансакционные издержки, платформенные 

бизнес-модели произвели революцию в различных отраслях. Платформы большую 

часть своих ценностей реализуют через сообщества, для которых они созданы, и поз-

воляют сообществу обмениваться ресурсами. На уровне отрасли могут использоваться 

различные решения, которые обеспечивают среду для совместной работы. В работе 

рассматривается вариант объединения отраслевых структур данных и описываются ре-

шения, способные воссоздать связанные источники данных.  

4.3.1. Семантика информационного пространства. Идентификаторы и простран-

ство имен как часть семантики  

Многие сектора деятельности прошли через этап первичной информатизации, 

который предполагает информационное отражение элементарных трансакций. Для ав-

томатизации отдельных функций созданы информационные системы, описывающие 

состав задействованных в трансакциях объектов и условия протекания этих трансак-

ций. Если рассматривать деятельность на уровне организации, холдинга, сектора эко-

номики, то складывается картина c большим количеством участников с различными 

информационными системами, созданными по индивидуальной методологии. Сведе-

ния, внесенные в систему одного участника деятельности, не сразу отражаются у ис-

полнителей смежных этапов. Это ведет к неточностям, переработкам что отражается 

на эффективности всей деятельности. Прозрачность последовательности выполняемых 

разными участниками операций в рамках экосистемы предполагает сбор данных в еди-

ном формате, при этом необходимо обеспечить возможность идентифицировать от-

дельный объект, задействованных в операциях различных участников.  

Задача создания информационной инфраструктуры состоит в том, чтобы предо-

ставить возможность для участников разнообразных процессов осуществлять опера-

тивное управление и формировать знания для повышения эффективности деятельности 

в различных секторах экономики. В разделе будет представлен методологический 
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подход создания информационной инфраструктуры, ориентированной на прозрачное 

отражение основных этапов деятельности в различных секторах. 

4.3.1.1. Концептуальная модель семантического пространства  

Реализация масштабных ИКТ проектов с большим количеством участников 

предполагает применение архитектурного подхода (глава 1), который одним из основ-

ных слоев рассматривает информацию и данные. Задача слоя информации и данных в 

условиях активного информационного взаимодействия определяется как предоставле-

ние семантического пространства для участников информационного обмена. Семан-

тика в информационном пространстве определяется двумя составляющими: 

• идентификация объектов; 

• пространство имен. 

Под идентификатором понимается уникальный признак объекта, позволяющий 

отличать его от других аналогичных объектов. Пространство имен представляет собой 

спецификацию в форме общего словаря, обеспечивающего эффективный обмен инфор-

мацией между различными организациями и системами. Словарь включает согласован-

ные, многократно используемые термины и определения данных для описания харак-

теристик объектов и трансакций с их участием, посредством которых описываются 

определенные факты или процессы деятельности, происходящей в рамках предметной 

области.  

Идентификация объектов среди этих двух компонент является более важной со-

ставной частью. Идентификаторы объектов создаются в регистрах, разработанных, как 

правило, для отдельных объектов. Для информационной инфраструктуры это государ-

ственные системы, в которых отслеживается актуальное состояние отдельных объек-

тов: физических лиц, юридических лиц, объектов недвижимости и т. д. Все операции, 

выполняемые с этими объектами в рамках представления государственных сервисов, в 

идеале должны получать информацию об объекте из первоисточника. Регистр предо-

ставляет актуальную информацию об объекте, в том числе его идентификатор.  

Пространство имен позволяет участникам информационного обмена согласовы-

вать правила описания трансакций. С использованием пространства имен участники 

информационного обмена могут получать информацию от других участников, выпол-

нять последовательность действий в рамках своей бизнес-логики, а также публиковать 

данные о результатах своей деятельности для внешних потребителей данных. Таким 



225 
 

образом пространство имен предоставляет возможность описать выполняемые тран-

сакции на понятном для всех участников информационного пространства формате.  

4.3.2. Отраслевые словари  

Информационный оборот в рамках информационного пространства с большим 

количеством участников предполагает наличие единых правил именования объектов и 

трансакций с ними.  

Как устроен информационный обмен для взаимодействия с китайскими пред-

приятиями, работающими на строительстве железных дорог в России, или с россий-

скими предприятиями при строительстве ядерной электростанций в Норвегии? Пред-

приятии получают набор стандартов, некоторые из которых определяют порядок ин-

формационного взаимодействия с органами власти, поставщиками, подрядчиками. Эти 

стандарты описывают пространство используемых имен. На базе языка XML разрабо-

тан ряд тематических словарей, которые устанавливают правила обмена данными в 

определенной сфере деятельности. Примерами таких словарей в коммерческом секторе 

являются ebXML (e-Business XML) (UN/CEFACT, 2019), FIBO (Financial Industry Busi-

ness Ontology), HR-XML (Human resource XML) (HR Open Standards Consortium, 1999) 

и другие. 

Более подробно рассмотрим отраслевые стандарты в области строительства. В 

строительном секторе многими странами используется локальная версия Основных 

Классов Предметной Отрасли (Industry Foundation Classes, IFC), из серии стандартов 

bildingSMART (buildingSMART, 2017). Это идеология моделирования, которая изна-

чально развивалась на локальных проектах, а потом достигла уровня международных 

стандартов. Сегодня более 30 стран участвуют в деятельности buildingSMART 

International (bSI), некоммерческой организации, деятельность которой направлена на 

применение информационных стандартов в отдельных секторах деятельности и содей-

ствие созданию инновационных, устойчивых информационных активов путем приме-

нения современных программных решений, ориентированных на обмен данными 

(buildingSMART, 2017). Силами bSI разрабатывается и выпускается спецификация IFC 

- открытая модель данных для описания обмена информацией в отрасли строительства 

и управления строительными объектами. Текущая версия IFC 4, выпущенная в марте 

2013 года, принята в качестве стандарта ISO 16739: 2013 (ISO 16739: 2013, 2013).  
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Кроме того, bSI предоставляет два других стандарта ISO: Руководство по до-

ставке информации (Information Delivery Manual, IDM), зарегистрированное как ISO 

29481 (ISO, 2016), и Международная основа для словарей (International Framework 

for Dictionaries, IFD) зарегистрированная как ISO 12006-3 (ISO 12006-3:2007, 2007). 

IDM объясняет процессы и поток информации в течение всего жизненного цикла объ-

екта. IFD является стандартом для словарей данных. BsDD (buildSMART Data 

Dictionary) основан на стандарте IFD и справочной библиотеке или базе данных объек-

тов и их атрибутов. На рис. 45 представлено отражение стандартов для организации 

информационного оборота в строительстве.  

 

Рисунок 45 Стандарты bildingSMART International источник (ISO 16739: 2013, 

2013) 

В случае BIM мы видим, что обмен информации обеспечивается взаимодей-

ствием трех компонент – термины, процессы и данные. В разделе термины представ-

лены правила составления трех категорий классификаторов:  

• правила описания различных объектов, задействованных в процессе стро-

ительства: элементы зданий, оборудование, материалы и т.д., и их взаимо-

связи; 

• правила описания участников операционной деятельности; 

• правила описания этапов жизненного цикла проекта. 

Использование BIM предоставляет множество преимуществ участникам строи-

тельной деятельности, поскольку все заинтересованные стороны используют одну об-

щую модель, сокращаются издержки на переработку или дублирование чертежей для 

различных этапов строительной деятельности. Все участвующие стороны имеют 

Данные 

ИСО 16739
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доступ к Общей среде данных (Common Data Environment, CDE) и, следовательно, к 

подготовке документации: можно составлять более точные графики выполнения работ 

и бюджеты затрат, поскольку время и затраты могут быть разнесены по элементарным 

действиям строительного проекта, сохраняя при этом целостность всего проекта. По-

мимо этого, упрощается обслуживание и управление жизненным циклом после этапа 

строительства, поскольку в информационной модели доступна подробная информация 

о компонентах. 

Методы создания отраслевых словарей 

Просматриваются два пути формирования совокупности элементов информаци-

онной модели для организации информационного оборота на мезоуровне: использова-

ние международного опыта и международных информационных стандартов, как это 

сделано в Постановлении Правительства РФ по информационной модели объектов ка-

питального строительства 16, либо разработка информационной модели собственными 

силами, как это сделано ЦБ, разработав  Указаниями ЦБ РФ (ЦБ РФ, 2017), в соответ-

ствии с которыми банковский сектор предоставляет регулятору отчетность. 

При этом нужно учитывать, что значительная часть секторов деятельности, ко-

торая требует информационной поддержки, предполагает разработку собственных сло-

варей. Это касается прежде всего многих направлений государственной деятельности, 

которая в большей степени обладает страновой спецификой, и не может быть воспро-

изведена на основе международного опыта. При этом нужно отметить недостаточную 

методическую готовность и технологий реализации проектов по разработке и реализа-

ции подходов для организации информационного взаимодействия в полу - контроли-

руемых и слабосвязанных средах.  

Свобода, предоставляемая экономическим агентам, не позволяет реализовывать 

административные методы внедрения информационных решений, поэтому возникает 

необходимость создания компромиссных решений, позволяющих с одной стороны, со-

хранить свободу выбора, а с другой организовать информационное взаимодействие.  

 
16 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 № 331 "Об установлении 

случая, при котором застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществ-

ляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта 

капитального строительства, обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объ-

екта капитального строительства" 
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4.3.3. Реестры базовых информационных объектов 

Значительная часть информации, необходимой для использования в рамках эко-

системы, относится к информации о базовых объектах, которые используются в сово-

купности информационных систем, и для организации эффективного взаимодействия 

этих систем информацию о базовых объектах целесообразно аккумулировать в единых 

реестрах. При такой форме организации данных упрощается актуализация информа-

ции, связанная с добавлением новых записей, изменением существующих и удалением 

неактуальных, поскольку эти операции необходимо выполнить только в реестре. Ис-

пользование реестров позволяет реализовать стандартизацию данных, что положи-

тельно сказывается на качестве взаимодействия систем, упрощает выполнение проце-

дур публикации данных и выполнение аналитических задач.  

Организация деятельности цифровой инфраструктуры на мезоуровне предпола-

гает создание системы реестров, отражающих базовые объекты. При отсутствии ре-

естров у пользователей информационной инфраструктуры возникает необходимость 

построения собственной системы учета этих объектов. Это будет составлять суще-

ственную часть локальных ИТ-бюджетов, а также пострадает качество предоставляе-

мых сервисов. 

Для применения на практике отдельного реестра необходимо установление од-

нозначной связи между источником и системой его использования. Активное инфор-

мационное взаимодействие предполагает с одной стороны гиперсвязь, а с другой сто-

роны, проработанные информационные модели, которые позволяют осуществлять ка-

чественный информационный обмен. Под гиперсвязью понимается растущая взаимо-

связь людей, организаций и машин.  

Использование системы кодификации  

Одной из проблем межсистемного обмена данными поступающих из разных ис-

точников является идентификация аналогичных объектов. Перспективным инструмен-

том решения является использование системы кодификации. Система кодификации 

позволяет сопоставлять поступающие из разных источников данные и предоставлять 

качественные данные конечным потребителям. 

Следует отметить, что система кодификации является внутренним элементом, 

нет необходимости предоставлять всю систему кодов внешним пользователям. Любая 

информационная система предполагает использование внутри себя системы 
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именования объектов и их идентификации. Если предполагается информационный об-

мен между системами, то всем участникам обмена необходимо придерживаться единой 

системы именования и идентификации. Для полноценного обмена данными необхо-

димо разработать систему кодификации, которая будет воспроизводить оригинальные 

данные для всех поставщиков данных, с учетом того, что аналогичные объекты в раз-

ных системах могут иметь разное описание. 

Кодификация является важным элементом многих существующих систем об-

мена информацией. Системы кодификации широко используются в медицинских при-

ложениях (Fenna, 1985) (HL7, 2016).  

Международный опыт применения систем кодификации  

В международной практике достаточно распространены системы кодификации 

в отдельных предметных областях. Кодификация используется в финансовой сфере, 

например Глобальный идентификатор финансового инструмента FIGI (OMG, 2015). 

Аэропорты используют систему кодификации IATA (IATA, 2017), Для кодификации 

морских судов и операторов используются коды Международной морской организации 

(ИМО) (IMO, 2017). 

Глобальная система идентификации юридических лиц  

В международной практике известны системы кодификации универсальных 

объектов, которые нашли применение во многих странах, включая Россию. Один из 

наиболее представительных примеров - Международная система идентификации юри-

дических лиц (Global Legal Entity Identifier Foundation, GLEIF) (LEIROC, 2016) - гло-

бальная система идентификации юридических лиц, контролирует назначение иденти-

фикатора юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) и может служить примером 

кодирования объектов, используемых во многих предметных областях.  

Использование системы кодирования для юридических лиц было вызвано эко-

номической необходимостью. После потрясений на финансовом рынке, происходящих 

в 2008 году, мировое сообщество задумалось о методах предотвращения аналогичных 

ситуаций. В ходе анализа было выявлено что кризисная ситуация развивалась след-

ствие массированных интервенций со стороны отдельных участников, однозначно 

идентифицировать которых в существующей на тот момент системе учета было невоз-

можно. В практике торгов могла использоваться последовательность подставных лиц, 
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зарегистрированных в оффшорных зонах, за которыми оперировали фактические 

участники. 

Для решения этой проблемы по решению резолюций G-20 была разработана и 

принята на уровне международного стандарта ISO 17442 Глобальная система иденти-

фикации юридических лиц (ISO, 2012). Целью создания этого идентификатора явля-

ется повышение прозрачности в финансовой сфере. Глобальная система идентифика-

ции юридических лиц  позволяет однозначно идентифицировать участников финансо-

вых трансакций.  

Вместе с тем с применением этой системы идентификации есть некоторая осо-

бенность. Дело в том, что TC ISO ориентированы на стандартизацию по отдельным 

секторам. Например, такой объект как «юридические лица» получает идентификатор 

Legal Entity Identifier (LEI) по ISO 17442, (ISO, 2012) для операций на финансовом 

рынке. Эта проблема существует не только в области финансов ну и в таких секторах 

как транспорт, здравоохранение и так далее. 

Система кодификации является ключевым моментом в создании семантического 

информационного пространства. Идеология использования глобального идентифика-

тора URI, предлагаемого семантическим вебом не всегда подходит, поскольку в неко-

торых случаях, как например, при организации системы Прослеживания товаров в ло-

гистике необходима строгая методика составления структуры кода и определения пра-

вил кодификации отдельных составных элементов. Поэтому существует потребность в 

выработке правил составление систем кодификации. Например, для генерации кода 

финансовых инструментов FIGI (Bloomberg LP, 2016), системы кодификации судов 

(International Maritime Organisation, IMO) используется код юридического лица. Такие 

правила важны поскольку почти любая система кодификации одной предметной обла-

сти использует объекты, поставляемые из другой предметной области.  

Многие сектора экономики РФ используют методику кодификации объектов в 

различных предметных областях, однако это реализуется для решения отдельных за-

дач, в частности для борьбы с нелегальным оборотом используется система марки-

ровки. В России введена маркировка отдельных видов товаров: меховых изделий, си-

гарет и папирос, лекарственных средств, обуви, духов и туалетной воды, фотоаппара-

тов и ламп-вспышек, молочной продукции, шин. 

https://www.gleif.org/ru/lei-system/gleif-management-of-the-global-lei-system
https://www.gleif.org/ru/lei-system/gleif-management-of-the-global-lei-system
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:17442:en
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4.3.3. Система кодификация данных  

4.3.3.1. Характеристики системы кодификации  

Создание информационной инфраструктуры обмена данными, включающей 

большое количество организаций и систем, предполагает однозначное понимание пе-

редаваемой информации всеми участниками обмена. Ключевым элементом в этом слу-

чае выступают идентификаторы.  

Обеспечение надежной и устойчивой инфраструктуры информационного об-

мена предполагает, что идентификатор обладает следующими характеристиками: 

• Устойчивость: идентификатор должен быть неизменным и постоянным и не 

подлежит изменению ни при каких обстоятельствах. Он должен быть глобально уни-

кальным и сохраняться в течение длительного времени. Необходимо создание иденти-

фикаторов, которые могут существовать дольше, чем любая система программного 

обеспечения, задействованная в информационном обмене, существующая сегодня. 

• Расширяемость: идентификаторы, которые будут использовать в информаци-

онном обороте потребители и производители данных, могут быть выпущены разными 

органами, поддерживаться различными декларациями метаданных. Все идентифика-

торы в рамках единой информационной среды объединяются на основе согласованной 

модели данных (Paskin, 2006). 

Наряду с независимыми от языка, уникальными, постоянными и расширяемыми 

идентификаторами для организации информационного обмена нужны дополнительные 

данные, которые могут быть использованы для обозначения концепций и предоставле-

ния информации о концепциях, т. е. «данные о данных» — метаданные. Они необхо-

димы для того, чтобы конечные пользователи могли интерпретировать данные для 

практического использования. 

Эмитентами идентификаторов, используемых для разных категорий объектов, 

может выступать один центр или совокупность центров кодификации. Идентифика-

торы, назначенные в одном центре, могут встречаться и повторно использоваться в 

другом месте, если не предусмотреть систему консультаций между эмитентами иден-

тификаторов. Необходима гарантия того, что результаты деятельности одного эми-

тента кодов будут известны другим участникам. Взаимодействие между многими си-

стемами требует разработки идентификаторов, позволяющих использовать их в серви-

сах за пределами прямого управления (Arms, 2000 ).  
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Необходимость однозначной идентификации существует как в рамках контро-

лируемой среды, так и в распределенной среде. Во всемирной паутине используется 

уникальный и постоянный идентификатор, позволяющий ссылаться на любой ресурс и 

действовать как уникальное имя ресурса (Unique Resource Name, URN) или междуна-

родный идентификатор ресурсов (Internationalized Resource Identifier, IRI). Идентифи-

катор указывает на метаданные, а метаданные предоставляют структурированную ин-

формацию о ресурсе, так что компьютерные системы могут автоматически интерпре-

тировать и обрабатывать данные. Метаданные позволяют найти ресурс, указав опреде-

ление ресурса и как его можно получить с помощью серии структурированных описа-

ний (UK Cabinet Office, 2006). На этих принципах работает семантический веб, ресурсы 

которого описаны в формате Resource Description Framework (RDF). В модели для 

представления данных и метаданных для обозначения субъектов, отношений и объек-

тов используется унифицированный идентификатор ресурса URI. 

4.3.4. Стандартизация пространства имен  

4.3.4.1. Подготовка стандартов  

Под стандартизацией понимается процесс разработки стандартов для конкрет-

ных сфер деятельности. Глобальные информационные стандарты разрабатываются ор-

ганами по стандартизации, такими как Центр Организации Объединенных Наций по 

упрощению процедур торговли и электронному бизнесу (United Nations Center for Trade 

Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT), Object Management Group (OMG), 

Консорциум Всемирной паутины World Wide Web Consortium (W3C), Организация 

Развития стандартов структурированной информации (OASIS) и прочие организации. 

Каждая из этих организаций реализует собственную последовательность шагов по при-

нятию стандартов.  

Глобальные стандарты разработаны на для всех сферы деятельности, а отдель-

ные сферы деятельности предполагают разработку собственных спецификаций, кото-

рые отражают особенности деятельности. 

Созданию, поддержанию и использованию отраслевых словарей значительное 

место отведено в деятельности Евросоюза. Результаты проектов по этому направлению 

представлены на портале проектов Cordis17. Впечатляющая по своим масштабам дея-

тельность в области анализа и представления результатов этих и других проектов 

 
17 https://cordis.europa.eu/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/URI
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онтологической направленности выполняет группа авторов во главе с Куприяновским 

В.П. Проанализировав огромное количество материалов эта группа авторов опублико-

вала и продолжает публиковать статьи по разработке онтологий для таких сер деятель-

ности как строительство, железнодорожный транспорт, автономное вождение, образо-

вание, сельское хозяйство и т.д. (см. например (Куприяновский, и др., 2019) 

(Куприяновский, и др., 2018) (Куприяновский, и др., 2018) (Куприяновский, и др., 

2019)).  

 

4.3.5. Архитектура цифровой платформы экосистемы  

Модульность, деление на уровни и масштабирование – это характеристики ар-

хитектуры экосистемы как объекта мезоуровня.  

Основу деятельности в секторе составляют олигополистическая структура с не-

большим количеством крупных предприятий, конкурирующих по вертикальной це-

почке создания ценности. 

С развитием коммуникаций и взаимосвязанности, а также по мере внедрения мо-

дульной архитектуры продуктов структура сектора разделяется на несколько горизон-

тальных уровней: крупные игроки сектора, мелкие поставщики, потребители и общая 

инфраструктура. 

Экосистема является благоприятной средой для инноваций в силу наличия в эко-

системе платформенного продукта, позволяющего создавать взаимозависимые допол-

нения, которые увеличивают ценность для конечного пользователя. Благоприятная 

среда для инноваций создается целенаправленно путем внедрения таких элементов как 

платформенная архитектура продукта, утверждение стандартов и спецификаций для 

отдельных модулей, созданием среды для анализа потребительского поведения. Схема 

приобретения платформенного продукта клиентом отображена на рис. 46. 

Такие элементы обеспечиваются включением в структуру слоев кураторской 

платформы, которая обеспечивает связь основных продуктов или сервисов олигополи-

стов с производителями комплектующих. Вторым более важным элементом для обес-

печения взаимосвязи между участниками экосистемы является общая инфраструктура.  
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Рисунок 46 Приобретение сложного продукта в экосистеме 

Инновационное развитие за счет создания дополнительных компонент к основ-

ному продукту реализуется в случае более низких дополнительных трансакционные 

издержки, возникающие в результате разрыва цепочек создания стоимости, в сравне-

нии с аналогичными разработками в рамках олигополии. Падение трансакционных из-

держек вследствие создания благоприятной среды взаимодействия делает этот компро-

мисс все более выгодным, создаются условия для развития малого инновационного 

бизнеса. В таких условиях многослойная экосистема разрушает классический компро-

мисс между эффективностью и инновациями (Evans, et al., 2018). 

Участников отдельных слоев архитектуры можно описать по отдельным харак-

теристикам с точки зрения ролей и функций экосистемы. Схематичное представление 

участников экосистемы отражено на рис. 47 

Традиционные олигополисты создают основу экосистемы. Основное их пре-

имущество, когда неопределенность высока, но не критична, а экономия массы (доля 

рынка, масштабы и опыт) значительна, но не подавляющая. Они используют экономию 

на масштабе и охвате, делая ставки на технологии и оборудование. Продукты и про-

цессы они улучшают постепенно. 

Сообщества пользователей, профессионалов и мелких предпринимателей. 

Для этой категории участников экосистемы характерна высокая неопределенность, а 

экономия массы низкая: инновации рождаются за счет множества мелких разработок с 

большим количеством проб и ошибок. Эта категория участников создают инновации 
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для собственного использования, а обмен информацией с коллегами является нетипич-

ным поведением. Несогласованные, автономные агенты соревнуются между собой.  

Создание инноваций с минимальными издержками происходит с участием ку-

раторских решений, которые можно определить как организации, которые суще-

ствуют исключительно для соединения сообществ пользователей с архитектурой ос-

новного продукта. Часто они начинаются как инновация какого-либо члена сообще-

ства, и могут перерасти во что-то вроде инфраструктуры и стандарта. Если рынка этого 

стандарта не существует, то решение может претендовать на создание рынка или тех-

нического стандарта. Если рынок и стандарт уже есть, то роль куратора сводится к 

установлению правил и регулированию культуры сообщества, которое он поддержи-

вает. 

Основной информационный оборот, сбор и анализ данных экосистемы выполня-

ется в инфраструктурных организациях, которые предоставляют услуги другим ка-

тегориям участников, не получая услуг взамен. Их основная компетенция - долгосроч-

ное управление мощностями, основанное на цифрах. Их миссия - быть эффективными 

и максимально доступными. Их функции состоят в том, чтобы удовлетворять запросы 

других участников в поставке данных.  

Следует заметить, что четыре группы участников экосистемы требуют разных 

навыков и мотивов, представляют разные финансовые профили для инвесторов и тре-

буют управления в разных временных горизонтах. 

Производители 
дополнений 

(комплиментаторы)  

Кураторство - создание интерфейсов 

Информационная инфраструктура 

Архитектура
продукта

Кодификация
объектов

Отраслевые
словари

КлиентыПроизводители 
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Рисунок 47 Категории участников экосистемы 
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Таким образом, основная задача мезоуроня – помощь в создании 

инфраструктурых организаций, ответсвенных за стандартизацию информационного 

оборота.  

Эта деятельность будет способствовать решению вопросов экономической 

эффективности, как базового для многих экономистов вопроса. 

4.3.6. Пример оценки экономической эффективности применения информацион-

ных моделей мезоуровня  

Одной из наиболее развитых в области информационного моделирования на ос-

нове модели жизненного цикла предметных областей является строительство. Жизнен-

ный цикл здания в среднем составляет около 40 лет. Из этого периода в среднем 2 года 

уходит на разработку проекта, 5 лет на строительство, 30 лет на эксплуатацию, и около 

года на вывод из эксплуатации и демонтаж. Основная часть информационного модели-

рования и наполнения модели данными происходит на этапе проекта и строительства. 

Совокупность данных, которые имеют непосредственное отношение к определенному 

объекту, находится не только у заказчика и исполнителя, а распределена между мно-

гими участниками: архитектора, руководства строительства, владельца, менеджера по 

коммуникациям, органов государственной власти и коммунальных услуг, строитель-

ного инженера и прочих участников. Изменение данных или ошибки у одного участ-

ника оказывает воздействие на другие части проекта. В качестве решения используется 

(Тон, 2017) централизованное управление информацией посредством информацион-

ной модели, в которой описаны отдельные объекты, такие как объекты строительства, 

здания, сооружения, технологические установки и т. д. Такая информация модель пред-

ставляет собой соединение модели объекта с данными и документами об этом объекте. 

Информационная модель строительства агрегирует данные по этапам жизнен-

ного цикла. В жизненном цикле строительного объекта 20% затрат приходится на стро-

ительство и 80% это эксплуатацию и ремонт. Поэтому качественная реализация первых 

20% позволяет сэкономить на 80% эксплуатационных затрат.  

Комплексное отражение информационного оборота строительной отрасли на ос-

нове совокупности информационных стандартов включает не только информационное 

сопровождение объекта строительства, но внешние по отношению к объекту данные, 

которые предоставляет ГИС, а также описание характеристик объекта эксплуатации. 

Изложенная методология моделирования используется в Автоматизированной 
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экспертной системе контроля строительства Сингапура CORENET (Building and 

Construction Authority). Реализация этого подхода позволила добиться высокой степени 

соответствия строительства планам, законодательным актам. За счет повышения точ-

ности планирования уточнений бюджет сократились на 40%, на 80% сократилось 

время составления сметы. Инвесторы понимали, что при использовании системы они 

получают снижение расходов за счет обнаружения коллизий - экономия на 10% от сто-

имости контракта, на 7% быстрее происходит ввод в эксплуатацию, высокую точность 

оценки бюджета –ошибка порядка 3% (Center for Integrated Facility Engineering (CIFE), 

2017). 

Успешный опыт применения информационного моделирования в строительном 

секторе Сингапура позволил расшить применение методов в других сферах жизни: ум-

ного города, умной логистики и складирования, умного земледелие и сельское хозяй-

ство, умного управление отходами и других направлений. 

4.4. Экономические эффекты при использовании среды взаимодействия на 

основе архитектуры продукта  

Эффективность среды взаимодействия предопределяется количеством взаимо-

действий, в том числе новых клиентов. Вопрос привлечения новых клиентов тесно свя-

зан с сетевыми эффектами. Сетевые эффекты могут быть как положительные, так и 

отрицательные (Currier, et al., 2019). Положительные сетевые эффекты относятся к спо-

собности сообщества пользователей приносить пользу каждому пользователю. Отри-

цательные сетевые эффекты относятся к возможности того, что рост числа плохо 

управляемого сообщества может снизить ценность, создаваемую для каждого пользо-

вателя.  

В индустриальную эпоху гигантские монополии были созданы на основе эконо-

мии от масштаба предложения. Они обусловлены производственной эффективностью, 

которая снижает удельные затраты на создание продукта или услуги по мере увеличе-

ния объемов производства. Экономия на масштабе предложения может дать наиболее 

крупной предприятии в индустриальной экономике ценовое преимущество, которое 

чрезвычайно трудно преодолеть конкурентам. 

В современной экономике сопоставимые монополии создаются за счет экономии 

на масштабе спроса (Shapiro, et al., 1999). В отличие от экономии на масштабе предло-

жения, экономия на масштабе спроса использует преимущества технологических 



238 
 

усовершенствований со стороны спроса - другой половины уравнения прибыли со сто-

роны производства. Экономия на масштабе спроса обусловлена эффективностью соци-

альных сетей, агрегированием спроса, разработкой приложений и другими явлениями, 

которые делают более крупные сети более ценными для их пользователей (Parker, и 

др., 2016). В случае если мы организуем взаимодействие между поставщиками и кли-

ентами, то мы можем получить двусторонний сетевой эффект (Eisenmann, et al., 2006). 

Еще одним важным эффектом взаимодействия в сети является закон Меткалфа - 

полезный способ объяснения того, как сетевые эффекты создают ценность для участ-

ников сети, а также для тех, кто владеет или управляет сетью. Роберт Меткалф, соавтор 

Ethernet и основатель 3Com, отметил, что ценность телефонной сети нелинейно растет 

по мере увеличения числа абонентов сети, что увеличивает возможность получить 

больше соединений между абонентами.  

При организации сделок с цифровым посредником в экономике одним из основ-

ным экономическим аспектом являются вирусный рост – это процесс привлечения но-

вых пользователей посредством создания набора мотивов, которые побуждают поль-

зователей рассказывать о приложении другим потенциальным пользователям. 

В современной экономике часто встречаются ситуации поставки товаров по цене 

ниже себестоимости. Ценовые эффекты в форме чрезвычайно низких цен на товары 

или услуги могут быть экономически обоснованными, когда среда взаимодействия ор-

ганизует деятельность как с поставщиками, так и с клиентами. В этом случае комиссии, 

как стоимость услуги, для одной категории участников может быть минимальной, при 

этом общий экономический результат может максимизироваться, в том числе за счет 

привлечения новых участников, повышения ценности для другой категории пользова-

телей, что может способствовать быстрому росту деятельности (Parker, et al., 2016). 

В случае если на одном рынке функционирует несколько приложений, реализу-

ющих одинаковые функции, то одним из экономических индикаторов рынка являются 

затраты на переключение. Это расходы, которые несут пользователи, когда они отка-

зываются от одной платформы в пользу другой. Это могут быть финансовые затраты 

(например, плата за отмену) или затраты с точки зрения времени, усилий и неудобств 

(например, необходимость переноса информационных файлов с одной платформы на 

другую). Для минимизации затрат на переключение регулирующим органам, ответ-

ственным за создание конкурентной среды в современных условиях, необходимо 
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вырабатывать соответствующие меры. Вариантом такого решения может быть стан-

дартизация профилей пользователей для приложений, работающих в определенном 

секторе. Стандартные профили могут мигрировать с одного решения на другое без су-

щественных затрат на переключение. 

Одной из негативных экономических явлений сетевой экономики является ситу-

ация "победитель получает все". Это рынок, на котором определенные силы сговари-

ваются, чтобы побудить пользователей быть приверженцем одного решения и отказы-

ваться от других (Evans, et al., 2016). Четыре силы, которые наиболее часто характери-

зуют рынки, где победитель получает все, — это экономия на масштабе предложения, 

сильные сетевые эффекты, высокие затраты на множественную адресацию или пере-

ключение, а также отсутствие нишевой специализации. 

При создании экосистемы взаимодействия и включении в производственные це-

почки поставщиков и потребителей пересматриваются организационные границы, по-

скольку предприятии используют внешние экосистемы для создания ценности по-но-

вому. 

4.4.1. Монетизация платформенных решений, социальная валюта 

С точки зрения конечного пользователя многие операции в среде взаимодей-

ствия выполняются бесплатно. Бизнес-модель, используемая поисковой системы или 

социальной сетью, включает в себя предоставление услуги потребителю бесплатно, с 

целью увеличить количество пользователей, повышая тем самым ценность для клиен-

тов. Выручка среды взаимодействия может быть получена за счет использования ин-

формации, поступающей от пользователей, для рекламы или для продажи через броке-

ров данных. Готовность рекламодателей платить за информацию увеличивается с ро-

стом числа пользователей приложения и качества специфичной информации о пользо-

вателях (Seamans, et al., 2014). Потребители согласны к обмену части своих личных 

данных на предоставление доступа к социальным сетям и другим онлайн-приложе-

ниям. 

Личная информация от пользователей, поступающая в обмен за бесплатные 

услуги, монетизируется с помощью рекламы, либо своим временем и вниманием 

(Brynjolfsson, et al., 2012), что также может быть переведено на доход от рекламы.  



240 
 

Некоторые элементы бесплатного ценообразования могут быть полезны для со-

здания сетевых эффектов, но важно понимать различные модели, в которых частично 

свободное ценообразование может способствовать росту входящего денежного потока. 

Сетевые эффекты важно измерять не столько количеством посетителей, сколько 

взаимодействиями, сделками. Комфортные взаимодействия должны создавать значи-

тельную дополнительную ценность, которая может быть зафиксирована в среде взаи-

модействия, не оказывая отрицательного воздействия на сетевые эффекты.  

Монетизация приложения связана с основными функциями, которые она выпол-

няет. В случае среды взаимодействия набор таких функций можно к следующим пози-

циям:  

• Инструмент для создания объектов интеллектуальной деятельности: сооб-

щения, оформление снимков, клипов.  

• Доступ к объектам обмена со стороны пользователей, и поставщиков еди-

ниц ценности к потенциальным клиентам 

• Инструменты поиска, фильтрации, группировки, предоставляемые участ-

никам взаимодействий. 

В работе (Parker, et al., 2016) приведено 4 модели монетизации: Комиссия от 

сделки; Оплата доступа; Оплата расширенного доступа; Оплата дополнительных сер-

висов - поиска, фильтрации.  

Следует отметить специфику отдельных рынков, которая рассматривается в раз-

деле Дизайн рынка. На различных рынках представлены разные роли, функции, специ-

фичные объекты обмена. С учетом этого нужно прорабатывать вариант монетизации, 

который бы имел минимальные отрицательные сетевые эффекты.  

Помимо приведенных бизнес-моделей с монетизацией на рынке представлены 

совершенно некоммерческие продукты, такие как программное обеспечение с откры-

тым исходным кодом. Это объекты создаются участниками сообществ, движимых та-

кими мотивами как самореклама, альтруизм, эгоизм. Участники таких сообществ об-

менивают результаты своей деятельности на рейтинги, лайки и прочие артефакты, ко-

торые относят к социальной валюте.  

В экономической литературе, ориентированной на поиск экономических эффек-

тов, социальная валюта рассматривается как инструмент поиска новых клиентов.  
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Консалтинговая предприятия Vivaldi Partners (Vivaldi Partners, 2016) определила 

социальную валюту как степень, в которой люди делятся брендом или информацией о 

бренде в повседневной социальной жизни на работе или дома. Это обсуждение помо-

гает предприятиям создавать уникальные бренды и получать возможность на взаимо-

действие с поставщиками и клиентами. 

Социальная валюта позволяет участникам сообщества создать чувство общности 

и как результат – получить прочную связь между покупателями, потребителями и поль-

зователями бренда. Наличие социальной валюты увеличивает взаимодействие бренда 

с потребителями и новыми клиентами, и, тем самым предоставляет доступ к информа-

ции и знаниям, которыми делятся клиентской между собой. Принадлежность к группе 

также помогает пользователям бренда расти лично, получая доступ к новой полезно-

сти, а также развивая свою собственную идентичность в соответствующей группе 

сверстников. Сильная привязанность к бренду также будет основным стимулом для ак-

тивной пропаганды, рекомендующей или даже защищающей бренд. Таким образом, 

социальная валюта — это альтернатива традиционной воронке продаж как путь к по-

иску и привлечению клиентов. В традиционном бизнесе наиболее распространенным 

вариантом модели маркетинга является маркетинговая воронка. В современной эконо-

мике модели взаимодействия с внешними участниками меняется – на смену маркетин-

говой воронке приходят модели социальной валюты.  

4.4.2. Оценка экономической эффективности среды взаимодействия  

Тема составления и измерения показателей является ключевой в оценке деятель-

ности как государственного, так и корпоративного секторов (Тамбовцев, 2019). С раз-

витием информационных технологий и технологий управления менеджмент организа-

ций смещается от управления ресурсами к управлению взаимодействиями - экономика 

от управления мощностями и ресурсами переходит в экономику взаимодействий. Ос-

новные взаимодействия, сказывающиеся на результатах деятельности, происходят 

между организацией (предприятием) и внешними участниками. Сложившаяся система 

финансового учета и отчетности не предполагает оценки ценности такого взаимодей-

ствия, поэтому в информационном пространстве формируются новые инструменты и 

методы для измерения ценности взаимодействий (Лугачев, 2020).  

По мере появления новых источников данных для управления средой взаимо-

действия можно вводить нефинансовые показатели. Для достижения целей 
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управлением взаимодействиями можно использовать ряд нетрадиционных показате-

лей, таких как отношение общей ценности клиента к затратам на привлечение клиен-

тов, количество продлений и показатели вовлеченности клиентов - метрики, которые 

дают представление о деятельности больше, чем традиционный бухгалтерский учет. 

Сосредоточение внимания на взаимодействии обеспечивает дополнительную 

метрику для оценки эффективности. Такая оценка должна включать как ценность, так 

и объем взаимодействий. Один поиск государственной услуги имеет тривиальную цен-

ность, но встречается миллионы случаев такого сервиса со стороны пользователей. 

Напротив, предоставление конкретной услуги имеет гораздо большую ценность для 

взаимодействия, но гораздо меньшую частоту. 

С учетом этого экономическая эффективность используемых приложений может 

отражать оценку качества сервиса по заключению контрактов в форме отношения ко-

личества контрактов заключённых между участниками с использованием цифрового 

посредника и без использования такового. Изменение количества заключённых кон-

трактов будет оценивать экономическую эффективность применения технологии с об-

щей социальной точки зрения если мы хотим получить оценку экономической эффек-

тивности. 

Показателями для оценки эффективности являются специфические натуральные 

показатели, такие как количество поездок такси за смену, отношение количества кило-

метров с пассажирами и без пассажиров, общий километраж с пассажиром и так далее. 

На взаимодействия оказывают влияние два основных фактора – участники, а также 

объекты, подлежащие обмену. Отсюда можно сделать вывод, что оценка должна стро-

иться на основе анализа трансакций (контрактов), заключаемых в этой области, иерар-

хию трансакций как контрактов, их характеристики.  

В каждой предметной области при заключении трансакций существует набор 

иерархических характеристик, стандартизация которых способствуют детальному 

представлению трансакции, и сокращению издержек на ее исполнение.  

Ценность взаимодействий часто измеряется не только числом таких взаимодей-

ствий, но и совокупностью таких факторов как внимание, влияние, репутация и другие 

нематериальные формы ценности. Для измерения показателей, отдельные из которых 

имеют больше качественное значение, чем количественное могут играть роль «ва-

люты» в среде взаимодействия. Среда взаимодействия ориентирована на 
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удовлетворение запросов внешних партнеров больше, чем на контроль над внутрен-

ними сотрудниками. Для этого необходимо создавать инфраструктуру, в которой 

можно генерировать ценности и обмениваться ими, и реализовывать принципы, регу-

лирующие эти взаимодействия.  

Один из аспектов облегчения взаимодействия - максимально упростить произ-

водителям создание и обмен ценных товаров и услуг через среду взаимодействия. Это 

может включать предоставление творческих инструментов для совместной работы и 

совместного использования. 

Основное взаимодействие происходит между предложением объектов, являю-

щихся носителями ценности и клиентами, получающих эти ценности. Для успешного 

взаимодействия нужно смоделировать процесс предложения и спроса, а также инстру-

менты их сопоставления и выявления наилучших соответствий. 

Это достигается за счет использования методов категоризации данных о таких 

объектах как производители, потребители, объекты, подлежащие обмену, совокуп-

ность их характеристик. Категоризация способствует разработке алгоритмов, исполь-

зуемых для сбора, организации хранения, сортировки, анализа и интерпретации дан-

ных – чем более точно определяются параметры спроса, тем более релевантной будет 

информация со стороны предложения и тем более выгодным будет выбор клиента.  

Дополнительной метрикой для оценки эффективности является ценность, созда-

ваемая внешними участниками. Открытая архитектура среды взаимодействия позво-

ляет третьим сторонам участвовать в формировании продукта, услуги, а производители 

продуктов или поставщики услуг использовать идеи третьих лиц. Получить от внеш-

них участников их идеи и реализовать их в форме решений означает получить возна-

граждение от клиентов за созданную ими ценность. Среда взаимодействия сохраняет 

всю ценность не только потому, что она владеет инфраструктурой и устанавливает пра-

вила, но и управляет созданием ценности, которую получают внешние участники. Цен-

ность среды взаимодействия состоит в мотивации третьих лиц, с которыми архитек-

торы среды взаимодействия не имеют тесных отношений, но которые принимают ак-

тивное участие в развитии среду взаимодействия. Отсутствие тесных отношений вы-

страиваются путем фиксации интерфейсов и снижения трансакционных издержек. 
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4.4.3. Оценка мотивации - использование социальной валюты  

Платформенная архитектура продуктов или программных решений, предпола-

гает разработку компонент внешними участниками. Для стимулирования разработки 

расширений можно использовать различные инструменты, в том числе социальную ва-

люту. При разработке цифровых платформ такие решения могут размещаться на попу-

лярных ресурсах, таких StackOverflow, GitHub, чтобы мотивировать разработчиков от-

вечать на вопросы друг друга, публиковать результаты разработок. Баллы, заработан-

ные за ответ или разработку, могут служить показателем качества отдельных участни-

ков, и применяться для поощрения и стимулирования. 

Стимулировать создание и совместное использование интеллектуальной соб-

ственности могут хорошо продуманные дополнительные механизмы, такие как публи-

кация предварительной «дорожной карты» на ближайшие полтора – два года, в которой 

указывается, какие новые продукты и услуги планируется создать для расширения 

своих предложений для клиентов (Huang, et al., 2013). 

4.4.4. Метрики и монетизация взаимодействий  

Если рассматривать экономику как совокупность взаимодействий, то экономи-

ческую эффективность можно интерпретировать в терминах ценности, привносимых 

взаимодействием. Наиболее серьезное изменение в подходах к оцениванию предпола-

гает оценка доходов от использования среды взаимодействия, поскольку нужно под-

держивать баланс силы, которые облегчают получение ценности от взаимодействий, и 

привлечением новых и удержание принятых участников. В этом случае финансовая со-

ставляющая, оценивающая методы монетизации, отходит на второй план по сравнению 

с оцениванием методов создания ценности для клиентов. Проблема, которую создает 

традиционный финансовый анализ, заключается в том, что сосредоточение на денеж-

ном вопросе не учитывает проблем взаимодействий с третьими сторонами, без участия 

которых среда взаимодействия не имеет перспектив для монетизации. Подход, в кото-

ром основное внимание уделяется взаимодействию и стимулирует создание ценности, 

а затем - получению справедливой оценке этой ценности, ведет к успешной монетиза-

ции. Начало монетизации предполагает наличие критической массы через использова-

ние сетевых эффектов. Затем, после достижения критической массы, можно использо-

вать сетевые эффекты для монетизации. 
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Монетизация включает в себя контроль над тремя потоками: поток продукта или 

услуги, поток данных и поток доходов. По возможности поток трансакций, сделок дол-

жен происходить на платформе. Если эти потоки происходят на платформе, то созда-

ется база для совершенствования продуктов и оценки соответствия их потребностям 

пользователей.  

Трансакции с цифровым посредничеством часто являются неденежными, что 

может вызвать проблемы для традиционных экономических измерений, основанных на 

трансакциях со стоимостной оценкой, и как следствие включение их в классификации 

по СНС, основанных на стоимостном подходе. Гринштейн и Нэгл называют такую де-

ятельность «цифровой темной материей», (Greenstein, et al., 2013) поскольку она суще-

ствует и оказывает влияние на экономику, но ее трудно измерить традиционными сред-

ствами. Например, для среды взаимодействия приверженность пользователей часто 

бывает более важным показателем, чем привлечение пользователей. Поэтому целесо-

образно разрабатывать стимулы для вовлечения новых клиентов в ряды активных поль-

зователей. 

В информационном пространстве решения создают ценность в основном за счет 

воздействия сетевых эффектов, поэтому управление развитием системы должно быть 

сосредоточено на поиске показателей, отражающих состояние факторов положитель-

ных сетевых эффектах и на функциях приложений, которые ими движут.  

В среде взаимодействия, которая обеспечивает прямую связь всех этапов дея-

тельности внутри организации с внешними участниками, то в список показателей 

включаются индикаторы, отражающие частоту взаимодействия отдельного этапа с 

внешними участниками и качество этих взаимодействий.  

Совокупность показателей развития среды взаимодействия и отдельных ее ком-

понент можно выстраивать в зависимости от этапа жизненного цикла (Parker, et al., 

2016). 

На этапе запуска можно использовать три основных показателя: количество вза-

имодействий, качество сопоставлений и доверие клиентов.  

Приверженность пользователей и активное использование приложения явля-

ются важными показателями принятия решения, а не регистрации. Поэтому на первом 

этапе анализируется совокупность показателей включающих общее количество поль-

зователей, а также происходящих взаимодействий. 
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Качество сопоставлений отражает точность параметров и алгоритма поиска и 

уровень интуитивности инструментов навигации. Это достигается за счет постоянного 

совершенства в курировании продуктов или услуг.  

Третья важная категория метрик запуска — это доверие. На этапе роста компо-

нентам среды взаимодействия в список показателей нужно включать индикаторы по 

сокращению расстояние до пользователя. Имея полный профиль пользователя необхо-

димо обеспечивать постоянную обратную связь с пользователями. Сокращение рассто-

яния до клиента может улучшить дизайн сервисов, обслуживание клиентов и эффек-

тивность маркетинга. 

На фазе зрелости компоненты используют показатели по улучшению продукт 

или услуги по сравнению с базовым уровнем.  

Решения, которые достигли фазы зрелости, должны соответствовать трем основ-

ным требованиям: они должны стимулировать инновации, иметь высокий уровень со-

отношения полезной информации и шума, и облегчить распределение ресурсов 

(Tiwana, 2014).  

В таблице 3 приведены метрики, используемые в практике управления отдель-

ными платформенными решениями для взаимодействий. 

Таблица 3 Метрики оценки цифровой платформы 

Метрика  Предприятии, использующие мет-

рику 

Выручка Booking.com, SAP, Uber 

Воронка трансакции / объема трансак-

ции; количество путешествующих 

Booking.com, BlaBlaCar 

Прибыль и доля рынка Uber 

 

Количество участников (потребители, 

поставщики); «Сила тяжести плат-

формы», например сколько дополне-

ний; количество активных пользовате-

лей 

Booking.com, SAP, Deutsche Bank 

Качество (рейтинги удовлетворенности 

клиентов, опросы) 

Booking.com, Door2Door, SAP 

 

Предложение - количество комнат и ко-

личество объектов 

Booking.com 

 

Скорость принятия клиентов; взаимо-

действие с клиентами; клиентский 

опыт и результаты 

SAP, Deutsche Bank, GE Digital, 

 

оценка состояния активности клиентов; 

затраты на привлечение клиентов 

BlaBlaCar 
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Преобладание многоквартирного дома 

при выборе жилья 

Lyft 

 

Удачное приложение как дополнение 

платформы  

Alibaba 

 

Культура и талант - принятие талантов 

- «интегрированная оценка управления 

талантами» 

GE Digital 

Доля доходов от цифровых продаж Klöckner 

 

Членство BlaBlaCar 

Коэффициент использования Door2Door 

 

Доля доходов экосистемы, полученная 

партнерами, доля, полученная платфор-

мой 

Alibaba, SAP 

 

Доля новых пользователей по сравне-

нию с новыми платными пользовате-

лями 

Uber, Lyft 

 

Рейтинг сопоставлений  Alibaba, Uber, Lyft 

 

Источник: (Van Alstyne, 2019). 

 

4.5. Архитектура отрасли для российского сектора навигационных услуг.  

Рассмотрим пример оценки отраслевой архитектуры на примере одной перспек-

тивной отрасли. В цифровой экономике важным поставщиком данных по направле-

ниям «Местоположение» и «Время» выступают навигационные системы. Космическое 

пространство в современной экономике воспринимается как новое пространство для 

предпринимательства. Коммерциализация навигационных сервисов предполагает со-

вершенствование внутренней системы управления сервисами и компонентами, а также 

настройку системы управления взаимоотношениями с поставщиками систем и обору-

дования, которые используют навигационные сигналы в своих устройствах. 

4.5.1. Модель потока ценности навигационных сервисов га  

основе архитектуры продукта  

Активное использование данных ГНСС в экономической деятельности форми-

руют финансово-экономическую ценность, создаваемую сбором, хранением и анали-

зом детализированных экономических данных. Модель потока ценности отражает ос-

новные направления деятельности и процессы (рис. 48). 
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Рисунок 48 Цепочка добавления ценности поставки данных ГНСС: Источник – 

на основе GNSS Market Report 2017 

Поток ценности начинается с поставщика сигнала. Сигналы ГНСС получают 

приемники или микропроцессоры - электронные устройства, которые принимают и об-

рабатывает цифровые сигналы от спутниковой группировки ГНСС, чтобы выдать дан-

ные о положении, скорости и времени. Отдельные устройства – смартфоны, планшеты, 

навигаторы имеют встроенные приемники ГНСС сигналов и способны поставлять дан-

ные ГНСС приложениям. В результате взаимодействия различных участников обеспе-

чивается доступность навигационных сервисов. Это позволяет игрокам рынка полу-

чать выгоду от использования архитектуры конечного продукта, создавая множество 

дополнений со значительным потенциалом улучшения повседневной жизни (управле-

ние движением транспорта в городе, оптимизация сельскохозяйственных работ или ди-

станционное медицинское обслуживание). В случае каждой предметной области воз-

никают особенности реализации конечного сервиса, которые необходимо учитывать 

на протяжении всего сквозного процесса, начиная с самого начала. Поэтому можно по-

строить локальную модель взаимодействий для отдельных секторов, учитывающую 

его особенности.  

4.5.1.1. Поставщики сигналов - основные игроки рынка 

Глобальная навигационная спутниковая система (ГНСС) — это инфраструктура, 

которая позволяет пользователям с совместимым устройством определять свое место-

положение, скорость и время, обрабатывая сигналы со спутников. На рынке навигаци-

онных услуг сегодня представлены следующие решения класса ГНСС: GPS (США), 

ГЛОНАСС (Российская Федерация), Galileo (ЕС), BeiDou (КНР). 

Технология ГНСС используется для многих типов приложений, охватывающих 

массовый рынок, профессиональные и критически важные для безопасности приложе-

ния. В зависимости от потребностей пользователя важными требованиями являются: 

доступность, точность, непрерывность, целостность, время для первого исправления, 

надежность и аутентификация. Помимо этого, ключевыми требованиями могут быть 
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энергопотребление, ударопрочность, возможности подключения, совместимость и от-

слеживаемость. 

4.5.1.2. Повышение качества сигнала навигации 

Для предоставления достаточной точности разрабатываются системы, повыша-

ющие качества исходных сигналов (рис. 49).  

 

Рисунок 49 Цепочка добавления ценности систем повышения точности позицио-

нирования 

Существуют два класса систем повышения качества, отличающиеся от исполь-

зуемого оборудования: Спутниковые системы и наземные системы. 

Среди спутниковых систем можно выделить: СДКМ (Российская Федерация), 

QZSS (Япония), IRNSS (Индия) региональный компонент BeiDou (КНР), WAAS 

(США), EGNOS (ЕС) и ряд других решений. Более точное позиционирование осу-

ществляется путем использования спутниковой группировки на геостационарной ор-

бите Precise Point Positioning (PPP). 

К наземным технологиям относятся наземные станции, работающие по техноло-

гии Real Time Kinematic (RTK), обеспечивающие точность, измеряемую в сантиметрах 

и даже миллиметрах. 

Для широкого использования сервисов точного позиционирования необходимо 

вырабатывать стандарт предоставления этих сервисов, на основе которого будут созда-

ваться приемники, устройства и другие элементы работы с этим стандартом. В конце 

2017 года в России создан национальный оператор сервисов на основе высокоточной 

спутниковой навигации, который объединит около половины расположенных по всей 

стране и принадлежащих разным владельцам RTK станций.  

4.5.2. Отраслевые модели потока ценности навигационных сервисов 

Сигналы от навигационных и корректирующих систем используются для разра-

ботки приложений и наполнения контента. Приложения с навигационными сервисами 

используются в различных секторах экономики. Существенная часть 
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информационного оборота современной экономики использует данные государствен-

ных информационных систем. 

4.5.2.1. Государственные сервисы  

Государственные органы являются одним из основных производителей данных. 

В отраслевых ведомствах хранятся точные сведения о большинстве субъектов и объ-

ектов хозяйственной деятельности, начиная от юридических лиц, и объектов недвижи-

мости и заканчивая отдельными экземплярами одежды и алкогольной продукции.  

Навигационные системы являются составной частью информационной инфра-

структуры, и могут включаться в описание многих элементов, которые поставляются 

конечному пользователю. Критическими элементами информационной инфраструк-

туры, являются регистры универсальных объектов, таких как юридические и физиче-

ские лица, объекты недвижимости, а также регистры предметных областей – транс-

портные средства, объекты образовательной, медицинской деятельности, объекты же-

лезнодорожной, энергетической, коммуникационной инфраструктуры и т. д. 

Основой для предоставления информационных сервисов является данные ре-

естров (рис. 50).  

 

Рисунок 50 Цепочка добавления ценности использования ГНСС для государ-

ственных сервисов 

Одной из особенностей информационного оборота государственного сектора яв-

ляется использование информации об одном объекте управления многими пользовате-

лями: министерствами, префектурами и муниципалитетами, организациями государ-

ственного сектора, а также бизнесом и гражданами. В связи с этим, существует явная 

необходимость в создании методологии моделирования, которая позволила бы стан-

дартизировать представление объектов, в том числе местоположение объектов. По-

этому одна из задач продвижения сервисов ГНСС в государственном секторе – вклю-

чение данных о местоположении в стандарт представления информации об объекте. 
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4.5.2.2. Отдельные отрасли экономики  

Наиболее перспективным с точки зрения развития ГНСС технологий представ-

ляется автомобильный сектор. Для этого сектора разработано большое количество 

приложений, которые повышают эффективность и комфорт автомобильных перевозок. 

В автомобильном секторе транспортные средства, использующие услуги ГНСС, 

оснащенные интеллектуальными мобильными сервисам и рядом приложений безопас-

ности, становятся участниками информационного обмена с другими объектами и эле-

ментами автодорожной инфраструктуры (Möller, и др.). В этом секторе происходит 

эволюция современных транспортных средств путем включения в интегрированные 

платформы. В связи с этим актуальной темой исследований и разработок является ав-

тономное вождение (Becker, и др., 2017). Все основные группы производителей авто-

мобилей в настоящее время работают над собственной технологией автономного во-

ждения. 

В настоящее время подготовлены предложения о создании российской сервис-

ной информационно-телематической платформы, задача которой - содействие раз-

витию и использованию навигационных технологий (НП ГЛОНАСС).  

ГНСС активно используются в гражданской авиации, и они принципиально 

изменили методы навигации. На основе решений Международной организации граж-

данской авиации (ИКАО) выходят законодательные процедуры для использования 

ГНСС в гражданской авиации.  

Для экономики РФ важную роль играет железнодорожный транспорт. Желез-

нодорожный транспорт, особенно высокоскоростные магистрали, является перспек-

тивным видом транспорта для территориально – распределенных районов и связи 

между крупными городами. Проектирование, строительство и эксплуатация железных 

дорог – сложное инженерное мероприятие, в котором должны учитываться различные 

аспекты многих сфер жизнедеятельности. При выполнении этих этапов активно ис-

пользуются правила информационного обмена: для этапа строительства разработаны 

отраслевые форматы данных в виде расширения BIM, предназначенные для строитель-

ства транспортной инфраструктуры, такой как мосты, туннели, дороги и железные до-

роги (Куприяновский, и др., 2018). Значительная часть стандартов посвящена описа-

нию места и времени совершения трансакций. Поэтому на этапе организации проекти-

рования, создания, внедрения, организации и эксплуатации систем крупных инфра-

структурных проектов, таких как Шелковый путь, ВСМ, необходимо включать данные 
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ГНСС как элемент стандарта данных для определения точных границ земельных участ-

ков и объектов, составление географических карт и планов, отслеживания транспорт-

ных средств или потоков, определение положения объекта и составление маршрута, 

поиск координат значимых объектов. В статье (Куприяновский, et al., 2018) показана 

возможность 50 % сокращения затрат на эксплуатацию железных дорог в течение жиз-

ненного цикла за счет перехода на индустриальные методы поставки и обработки дан-

ных. 

Основными пользователями ГНСС сигналов являются сервисы позициониро-

вания (англ. location-based service, LBS) владельцы смартфонов со встроенными ГНСС 

приемниками. Большинство сервисов связано с предоставлением навигационных 

услуг, растет число предметных приложений с использованием сервисов позициони-

рования, таких как поиск заправок, кафе, кинотеатров и т. д. 

Значительная часть экономической деятельности строится на основе различных 

жизненных ситуаций отдельного гражданина, физического лица. Многообразие запро-

сов и интересов во многом предопределяется демографической структурой региона, 

государства. Демографические характеристики населения оказывают существенное 

влияние на медицинские, образовательные, транспортные, туристические запросы. 

Развитие средств коммуникации, распространение мобильных устройств и средств 

определения местоположения способствует развитию идеологии «гражданин как ис-

точник данных». Картография отдельных предметных областей в сочетании с демогра-

фическим профилированием позволяет получать ценность из огромного количества 

пространственных данных, поставщиками которых являются люди, находящиеся в раз-

личных жизненных ситуациях. На основе этих данных можно производить различные 

оценки востребованности отдельных сервисов, предлагаемых государством и бизне-

сом. Во взаимодействии навигационных систем и тематической обработки данных от 

граждан существует потенциал развития способный дать новый уровень качества кар-

тографических сервисов в различных предметных областях, поскольку данные, посту-

пающие от граждан, уже включают в себя элемент мотивации, который достаточно 

сложно описать, находясь за пределами жизненной ситуации. 

Карты являются фундаментальным ресурсом в разнообразных приложениях, 

начиная от повседневных мероприятий, таких как планирование маршрута до научных 
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исследований, например, задачей которых является понять биоразнообразие и предло-

жить зоны создания заповедников для сохранения видов (Whelan, и др., 2003).  

ГНСС активно используется для проведения съемки в геодезии и прочих сферах 

экономической деятельности. Кадастровая съемка использует сервисы ГНСС для уста-

новления границ собственности, определения конкретного местоположения объекта, 

представляющего интерес для картографических, экологических и градостроительных 

целей. Геодезическая съемка рудников включает измерения и расчеты на каждом этапе 

эксплуатации шахты, включая проверку безопасности. ГНСС используется для мони-

торинга критической инфраструктуры и окружающей среды, для предотвращения 

крупных аварий и быстрого вмешательства в чрезвычайных ситуациях. Морская 

съемка охватывает широкий спектр видов деятельности (разведка морского дна, оценка 

приливов и осадков, морские съемки и т. д.), а их результаты важны для морского су-

доходства. 

ГНСС сервисы используются на различных этапах строительства, а приложе-

ния для управления техникой автоматизируют строительные работы. Приложения для 

управления техникой используют ГНСС позиционирование, например, автоматиче-

ского управления рабочими фрезами строительного оборудования на основе информа-

ции, предоставляемой 3D-цифровым дизайном. Персональные приложения включают 

топографические съемки конструкций объектов, выполнения аудита внутренних работ 

на соответствие контрольным маркерам.  

Спутниковые данные рассматриваются в качестве ключевого фактора улучше-

ния управления реагированием на стихийные бедствия. Операции поиска и спасе-

ния включают в себя определение места и помощи людям, терпящим бедствие. В этом 

случае время имеет значение и определение местоположения является критическим. 

Отдельная группа сервисов ГНСС связана с определением точного времени и 

синхронизацией процессов. Определение местоположения основано на точном ис-

числении времени. Каждый спутник оснащен серией высокоточных атомных часов. 

Приемник рассчитывает расстояние до спутника, измеряя время задержки между пере-

дачей и получением сигнала. Таким образом, ГНСС-приемник может получать точное 

время. Многочисленные приложения получают время от спутников с гораздо большей 

точности, чем требует приложение. Используя доступность и относительную простоту 
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сервиса приемник стоимостью в несколько сот рублей предлагает такую же точность, 

что и высокопроизводительные атомные часы стоимостью в сотни тысяч рублей.  

Возможности синхронизации, предлагаемые системами спутниковой навигации, 

используются в большинстве жизненно важных инфраструктур: эксплуатация теле-

коммуникационных сетей, распределение энергии, финансовые трансакции, телевизи-

онное вещание являются примерами сфер экономической деятельности, которые ис-

пользуют ГНСС для синхронизации.  

Точное сельское хозяйство, прецизионное земледелие, фермерство с помощью 

спутников или управление конкретными культурами - концепция управления фермер-

ством, основанная на наблюдении, измерении. Целью точных исследований в области 

сельского хозяйства является определение системы поддержки принятия решений для 

управления сельскохозяйственным производством с целью оптимизации отдачи на 

входе при сохранении ресурсов (Куприяновский, и др., 2018), (Klingner, и др.), 

(McBratney, и др., 2017). Начавшись с растениеводства, этот подход начал применяться 

в садоводстве, животноводстве.  

Для каждого сектора создается своя цепочка добавления ценности. При рассмот-

рении приложений для отдельных секторов будут приводится характерные для него 

элементы цепочки добавления ценности, что позволит выявить факторы роста и воз-

можности по развития по каждому из направлений.  
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Рисунок 51 Отраслевые цепочки добавления ценности 

На рисунке 51 приведены модели цепочки добавления ценности основных сек-

торов. Следует отметить, что эти модели являются быстро эволюционирующими.  

4.5.3. ГЛОНАСС как платформа  

Поскольку ГЛОНАСС поставляет информацию о местоположении транспорт-

ных средств, хозяйственных объектов, различных машин, людей и других активов, то 

используя передовые технологии для распределенных вычислений, анализа больших 

данных, управления информационными активами и межсистемного взаимодействия 

можно предоставлять достаточно широкий набор сервисов для разных категорий кли-

ентов.  
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Имея уникальное положение на рынке, можно предлагать различные категории 

сервисов. Проникая в бизнес-модели операторов рынка, владельцы платформ могут 

наращивать свое влияние и контролировать цепочки поставок, получают дополнитель-

ные рычаги контроля. Традиционный бизнес получает очевидные преимущества от ис-

пользования цифровых платформ прямо сейчас и заинтересован в получении дополни-

тельной информации в удобном виде.  

В этом случае платформа ГЛОНАСС должна быть ориентирована на формиро-

вание экосистемы для предоставление полного комплекса услуг для конечных пользо-

вателей, включая аппаратные и программные решения для разных стадий работы с 

навигационными сигналами. 

Платформа ГЛОНАСС должна ориентироваться на представление комплексных 

сервисов ГЛОНАСС, включая разработку программного обеспечения для решения раз-

личных задач и предоставления пользовательских сервисов разного уровня. Среди со-

временных информационных технологий, которые могут позволить успешно решить 

задачу коммерциализации сервисов ГЛОНАСС, являются аналитика и визуализация, 

облачные технологии, микро-сервисы и т. д.  

4.5.4. Возможности по использованию сервисов в российской экономике 

Навигационные сервисы являются одним из основных поставщиков данных для 

цифровой экономики. Как для получения базового сигнала, так и для повышения каче-

ства сигнала, используются спутниковые системы или наземные станции. В такой кон-

фигурации получается достаточно объемный инженерный проект со сроком службы, 

измеряемым десятилетиями. Для отслеживания таких неявных изменений в работе 

сложных инженерных систем необходимо создавать совокупность моделей, отражаю-

щих цепочки добавления ценности для потребителей и комплексного управления спут-

никовой системой и обоснования производства российских компонент системы ГЛО-

НАСС. Большинство устройств на сегодняшний день принимают сигналы GPS. Разви-

тие российского сегмента отрасли связано с встраиванием российских предприятий в 

технологические цепочки космической сферы и минимизацией рисков от потери сиг-

нала GPS. 

Одной из очевидных проблем и возможностей для производственных секторов 

российской экономики является восстановление продуктовых цепочек от разработки, 

производства комплектующих до создания работающей системы. После распада 
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плановой экономики существует несколько объективных сложностей для решения 

этой задачи. Многие предприятия, являющиеся неотъемлемой частью производствен-

ной цепочки, в настоящее время находятся в различных структурах, заказы на произ-

водство либо поставку комплектующих производятся по N 44-ФЗ18 и N 223-ФЗ19 на 

тендерной основе. В результате проведения тендера часто победителями становятся 

случайные предприятии, указавшие низкую цену поставки, однако не имеющие доста-

точного уровня компетенций и навыков для качественного выполнения заказа.  

Заключение долгосрочных контрактов, предполагающих поставку комплектую-

щих на протяжении всего жизненного цикла инженерного проекта, позволит восстано-

вить продуктовые цепочки производственного сектора и сформировать национальный 

промышленный контур сектора навигационных услуг в условия санкций. Импортоза-

мещение, необходимое для повышения качества навигационных услуг, снижения сто-

имости выполнения отдельных этапов предполагает наличие долгосрочной стратегии 

развития не только сектора в целом, но и отдельных предприятий, которые должны 

чувствовать себя уверенно в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Сейчас от-

дельные из них выполняют разовые заказы на разработку прототипов отдельных ком-

понент. Далее идет этап создания промышленного образца, заказ на который может 

получить совсем другой производитель, а заказ производство промышленной партии – 

третье предприятие. При этом каждому из производителей необходимо погружаться в 

тему, наращивать компетенции. При этом не всегда просматривается перспектива ис-

пользования этих компетенций в будущем.  

В условиях цифровой экономики такие функции, как стратегическое планирова-

ние, регулирование закупок связаны с формированием единого экономического инфор-

мационного пространства. Это означает, что органы исполнительной власти должны 

определить основные параметры деятельности, а также информационного оборота, 

позволяющего реализовывать согласованную со многими участниками единую 

 
18 Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

19 Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 

18.07.2011 N 223-ФЗ 
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политику, в том числе выполнение функций, связанных с разработкой и продвижением 

информационных моделей и стандартов в области данных для организации информа-

ционного оборота и создания интероперабельных приложений.  

 

4.6. Система учета трансакций. Сегмент «Мезоуровень»  

4.6.1. Управление экосистемами на основе данных о трансакциях 

Предлагаемая Система учета трансакций позволяет создать информационную 

базу для выявления, измерения, сбора, регистрации и интерпретации важных для при-

нятия управленческих решений сведений на отраслевом уровне (рис. 52). Основной за-

дачей системы учета трансакций является прозрачное представление о роли и функции 

отдельных участников в производстве отдельных продуктов, как основы для реализа-

ции управленческих методов. СУТ нацелена на предоставление информации для при-

нятия обоснованных решений и повышение эффективности и производительности хо-

зяйственной деятельности при производстве товаров, оказании услуг. 

Основная цель этого сегмента - предоставить полную информацию о текущем 

распределении ресурсов и активов отрасли, которая позволит проводить анализ дея-

тельности отрасли и принимать управленческие решения, контролировать состояние и 

оперативно отвечать на внутренние и внешние изменения. Система учета трансакций 

может быть дополнена прогнозами, дополнительными источниками информации. 
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Рисунок 52 Система учета трансакций. Сегмент Мезоуровень 
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В работе рассматривается принадлежность участников экономической деятельности к 

мезоуровню по продуктовому признаку, что позволяет выстроить информационный 

оборот по единым словарям. Для понимания архитектуры сектор можно интерпрети-

ровать как сеть из фирм и интерактивных взаимоотношений между ними. Основным 

видом взаимосвязи между предприятиями является трансакции по обмену ценностями, 

поэтому необходимый уровень анализа для исследования отраслевых архитектур — 

это трансакционная сеть из взаимодополняющих предприятий. 

В основе организации отраслевых взаимодействий лежит архитектура продук-

тов. Описание архитектуры продукта, его модульности, правил и ролей участников и 

прочих элементов, которые позволяют воспроизвести реалистичное отражение эконо-

мической деятельности, создаются основа семантики информационного пространства 

отрасли. В работе определены основные элементы описания семантики информацион-

ного пространства.  

Установлено, что в рамках «мягко» контролируемой среды семантика определя-

ется идентификаторами объектов и отраслевыми словарями, описывающими совокуп-

ность операций с объектами. 

Семантическое пространство в большинстве исследований понимается как сово-

купность концептов или понятий, связанных определенными отношениями. Значи-

тельная часть проектов в области семантики ориентируется на проекты в рамках не-

контролируемой среды, как например семантический веб. В работе стояла задача по-

добрать методы определения семантики, реализуемые в рамках «мягко» контролируе-

мой среды. В результате анализа мирового опыта и собственных разработок было вы-

явлено, что в рамках «мягко» контролируемой среды семантику информационного 

пространства можно определить двумя составляющими: 

• идентификация объектов; 

• пространство имен. 

В результате описания формируется совокупность элементов информационной 

модели отрасли (рис. 9), включающая архитектуру продукта, реестры объектов пред-

метной области, категоризация и профили участников, отраслевые словари, задающие 

пространство имен. 



260 
 

Имея информацию о выполняемых трансакциях, можно сделать обоснованный 

выводы о типе конкуренции на рынке (совершенная конкуренция, несовершенная кон-

куренция, монополия, олигополия, монопсония), выделить категорию рынка, опреде-

лить его тип. Под категорией рынка понимается деление рынков по категории обраща-

емых на рынке объектов- рынок кредитов, рынок инвестиций, рынок факторов произ-

водства, рынок потребительских товаров. 

Тип рынка в работе рассматривается в форме двухуровневой категоризации. На 

первом уровне выделяется характер выбора, что является основой для выбора варианта 

– цена или набор специфичных характеристик, то есть ценовой рынок или подбор (мат-

чинг). На втором уроне ценовой рынок делится на аукционы общей стоимости, аукци-

онах частной стоимости, а на рынке подбора выделяются категории с такими специ-

фичными позициями как с периодом испытания, без испытательного периода, форматы 

подачи заявок, стажировка, период подачи заявок и т.д.  

На основе данных о трансакциях, сопровождаемых описанием профиля участ-

ника, можно определить роли и функции участников рынка. Для производственной ча-

сти деление участников по категориям приведено в разделе описания процессов созда-

ния продуктов микроэлектроники. На рис. 54 показаны категории участников произ-

водственных отраслей.  

В процессе формирования информационного пространства отрасти архитекторы 

сложного продукта становятся одновременно интеграторами данных. Разрозненные 

данные, отражающие отдельные этапы деятельности участников, сейчас разнородны и 

разобщены, но по мере стандартизации становятся системными. Новая архитектура де-

ятельности ставит акценты на основные взаимодействия: взаимодействия производи-

теля основного компонента с поставщиками, клиентами, а также с производителями 

дополнений. Подобная архитектура способствует вовлечению внешних участников в 

производственный процесс, но одновременно предполагает повышенное внимание к 

информационной составляющей, в том числе к созданию реестров, отраслевых слова-

рей.  

Несмотря на прогресс в отдельных секторах экономики, предстоит объемна ра-

бота по созданию онтологий предметных областей, формированию сообществ, занима-

ющихся этой деятельностью. Одновременно с этим необходимо ставить работу по вы-

делению узлов онтологий для создания систем кодификации в форме реестров 
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отраслевых объектов. В качестве методологической основы такой деятельности могут 

быть использованы предложенные в работе методы по созданию онтологий взаимодей-

ствий, подробно изложенные методики создания кодификаторов объектов предметной 

области, а также результаты их применения на практике.  

Информационные модели мезоуровня позволят найти решение для сложных ад-

министративных задач, таких как определение стратегии отрасли, воссоздание произ-

водственных цепочек, и прочих проблем, связанных с переходом на рыночные условия 

хозяйствования. При смене механизма управления в организации увеличивается не-

устойчивость, снижается степень контроля. Однако в современных условиях мы имеем 

достаточно большой потенциал в области цифровой трансформации, который может 

существенно снизить эту неопределенность и повысить степень контроля изменений. 

Разработанные модели способны помочь в установлении долгосрочных производ-

ственных связей, рационализации структуры производства, воспроизведении длинных 

производственных цепочек и определении участников национального промышленного 

корпуса. Модели организации взаимодействия на основе жизненного цикла позволят 

создать обмен данными между всеми заинтересованными сторонами, а также выстро-

ить мотивационную модель распределения выгод и рисков. Создание информационной 

инфраструктуры мезоуровня является ключевым фактором формирования инноваци-

онной среды и продвижению инноваций на рынок 

Имея достаточно полную информационную базу, Система учета трансакций спо-

собна предоставить оперативную информацию, чего не может обеспечить традицион-

ная отчетность в силу своей периодичности, оперирования с уже совершёнными опе-

рациями и законодательным регулированием, и это не позволяет сформировать инно-

вационную среду на рынке.  

 

4.6.2. Развитие методов СНС  

Классификация отраслей, используемая в Системе национальных счетов (СНС), 

отражает современное состояние статистического учета и строится на основе действу-

ющего классификатора отраслей народного хозяйства (ОКОНХ). При этом принципы 

классификации отраслей в СНС при составлении отраслевых и межотраслевых балан-

сов, существенно отличаются от принятых в статистической практике. В статистике 

элементарным объектом является предприятие, описанное по признаку отраслевой 
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принадлежности продукции, преобладающей в производстве. Отраслевые балансы со-

ставляется по "чистым" отраслям, которые представляют собой совокупность однород-

ных продуктов и услуг. Переход от "хозяйственной" к "чистой" отрасли осуществля-

ется по данным выборочных обследований состава затрат на продукцию отраслевого и 

неотраслевого профилей или с помощью математических методов. В данном случае 

элементарным объектом учета становится трансакция, рассматриваемая как часть про-

изводственного процесса на основе архитектуры продукта. Использование СУТ суще-

ственно повышает точность поставляемых данных, поскольку трансакции относятся к 

определенному продукту, в соответствии с его архитектурой.  

4.6.3. Шаблон словаря Архитектура отрасли  

Шаблон словаря Архитектура отрасли (рис. 53) предполагает описание пред-

ставленных разделов в виде модели данных аналитического раздела отраслевого блока. 

Помимо описания типов рынка, ролей и функций участников, модель данных предпо-

лагает связь с архитектурой продукта, в которой указывается деление компонент про-

дукта на стабильную и переменную часть, что связано с платформенной идеологией 

продукции.  

 

Рисунок 53 Шаблон словаря Архитектура отрасли 

4.6.4. Электронные документы Системы учета трансакций  

Оборот электронных документов можно выстроить аналогично тому, как это ре-

ализовано в случае с электронными счет- факторами20. Электронный документооборот 

 
20 https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/submission_statements/el_count/ 
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в СУТ начинается с создания и утверждения архитектуры продукта, в которой отража-

ются последовательность действий по созданию продукта. Архитектура продукта мо-

жет быть дополнена документом Жизненный цикл продукта. На основе архитектуры 

продукта составляется два документа – «Профиль трансакции» и «Этапы трансакции», 

отражающие содержание трансакций и их этапы.  

Для организации информационного оборота необходимо выстроить систему ин-

ститутов, позволяющих реализовать СУТ на практике.  
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документооборота

Профиль 
трансакции

Архитектура 
продукта 

 Форматы документов 
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Рисунок 54 Оборот электронных документов СУТ 

Ответственная за составление архитектуры продукта организация согласовывает 

с основными производителями продукта его архитектуру, поддерживает ее в актуаль-

ном состоянии.  

Поставка данных о трансакция осуществляется через организации, обеспечива-

ющие обмен открытой и конфиденциальной информацией в рамках электронного до-

кументооборота СУТ между поставщиком ресурсов, исполнителем операций и полу-

чателем результата - Оператора электронного документооборота (рис. 54). 
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Валидные данные обрабатываются отраслевым аудитором и далее на основе ре-

зультатов анализа могут быть сформулированы рекомендации как для регулятора, так 

и для отдельных участников рынка.  

 

Выводы по главе 4  

Сегмент «Мезоуровень» Системы учета трансакций опирается на следующие по-

ложения: 

1. Архитектурные шаблоны мезоуровня включают отраслевую архитектуру 

(в пределе - экосистема), архитектуру продукта, категорию объектов (в 

т.ч. мощность и операнды отраслевых технологий), инновационную 

среду, широту и специфичность трансакций, рыночные ниши, роли и по-

зиции субъектов хозяйственной деятельности. 

2. С ростом информационной взаимосвязанности на мезоуровне формиру-

ются экосистемы, как совокупность участников, задействованных в про-

изводстве сложного продукта. Роли и функции участников экосистемы во 

многом предопределяются архитектурой продукта.  

3. Управление экосистемой предполагает баланс интересов партнеров по 

экосистеме. Совокупность данных по взаимодействию в рамках экоси-

стемы позволяет осуществлять регулирование таких аспектов как пере-

крестные продажи альтернативных поставщиков и угрозы для развития 

экосистем из-за монопольного контроля над каналами продаж дополне-

ний, регулирование/ стимулирование производства заменителей.  

4. Участники экосистем работают в рамках «мягко» контролируемой среды 

с единым архитектором, который устанавливает правила информацион-

ного оборота. С учетом этого информационный обмен в рамках экоси-

стемы целесообразно организовывать на семантических методах. Базо-

выми элементами семантики информационного пространства выступают 

идентификаторы и пространства имен. Задача создания комплексной ин-

формационной инфраструктуры предполагает выработку единого стан-

дартного подхода для определения элементов семантики. Системы коди-

фикации могут быть созданы на основе онтологии предметной области, 

реализованной на базе модели хранилища, описанного в главе 2.  
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5. Стандартизация отдельных элементов семантики, в т. ч. идентификаторов 

и пространства имен, позволяющая обеспечить однозначное толкование 

сообщений в рамках информационного контура. 

6.  Кодификации данных для обеспечения уникальности объекта, отличия 

его от других подобных объектов, выполняемой путем сопоставления 

каждому объекту строго определённой комбинации символов, используе-

мый для передачи, хранения или автоматической переработки данных.  

Создание прозрачного информационного пространства в разных секторах 

экономики путем стандартизации в области идентификаторов и простран-

ства имен позволит обеспечить интероперабельность и бесшовную ком-

муникацию в цепочках создания ценности путем обеспечения последова-

тельных методов идентификации базовых объектов и обмена данными на 

основе стандартов о перемещениях, трансформациях и прочих событиях 

этих объектов в течение их жизненного цикла, а также обеспечить мас-

штабируемость приложений.  

7. Информационные технологии способны помочь в установлении долго-

срочных производственных связей, созданию рациональной структуры 

производства. Важным инструментом повышения уровня управляемости 

длинных инженерных проектов является модель жизненного цикла, с по-

мощью которой можно воспроизвести длинные производственные це-

почки и определить участников национального промышленного корпуса. 

Информационные модели на основе жизненного цикла позволят органи-

зовать обмен данными между всеми заинтересованными сторонами, а 

также выстроить мотивационную модель распределения выгод и рисков 

среди участников для всех этапов жизненного цикла, выработать долго-

срочную стратегию для разработчиков и производителей комплектую-

щих, создавать для них комфортные условия для самоорганизации и сов-

местной деятельности агентов и их сообществ в информационной среде. 
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ГЛАВА 5. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ПРОСТРАНСТВО  

Использование информационно-коммуникационных технологий в экономике 

идет с нарастающей интенсивностью (UNCTAD, 2019). В отечественной и зарубежной 

практике накоплен значительный опыт по использованию информационных техноло-

гий для реализации различных подходов по управлению экономикой.  

Системы управления экономикой, такие как Киберсин (Beer, 1973), Автоматизи-

рованная система плановых расчетов АСПР (Лебединский, и др., 1980), Общегосудар-

ственная автоматизированная система учёта и обработки информации ОГАС 

(Глушков, 1975), Система оптимального функционирования экономики СОФЭ 

(Федоренко, 1980), модели межрегиональных экономических взаимодействий, в том 

числе на принципах модели «затраты – выпуск» (Гранберг, 1985) делали ставку на ин-

форматизацию сбора данных предприятий, сведения основных экономических показа-

телей на федеративном уровне и доведения скорректированных детализированных за-

даний до отдельных предприятий. 

На серьезную информационную поддержку опирается система индикативного 

планирования, предполагающая расчет и актуализацию системы экономических инди-

каторов (Андрюшкевич, 2012).  

Идеологической базой современного представления управления экономикой в 

РФ является закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации»21, ос-

новными принципами которого являются преемственность, непрерывность и сбалан-

сированности системы планирования федерального, регионального и муниципального 

уровней управления, а также единство и целостность документов, определяющих цели, 

планы и программы стратегического развития. 

Ускорение темпов цифровой трансформации общества вынуждают правитель-

ство изменять методы управления экономикой. По мере достижения целей по предо-

ставлению государственных услуг через портал возникают новые стратегические 

направления на основе модели правительства участия, основанные на принципах эф-

фективности, сотрудничества, прозрачности, вовлеченности и призванные извлекать 

 
21 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Россий-

ской Федерации" 
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из государственных, корпоративных и личных оцифрованных данных экономическую 

ценность.  

Новая модель управления предполагает использование данных для повышения 

прозрачности процессов управления и вовлечение граждан в выработку политики, со-

вершенствуя способы принятия решений и создавая новые формы демократии, осно-

ванной на цифровых технологиях. Одним из основных инструментов совершенствова-

ния модели управления экономикой и повышение уровня зрелости государственного 

управления связано с ростом информационного обмена (Barcevičius, et al., 2019). Ин-

формационная интеграция считается одним из наиболее представительных инструмен-

тов для изменения функций и структуры организации.  

С приятием федерального закона № 172-ФЗ. «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» воспроизвелась система согласования планов между отдель-

ными субъектами государственного планирования. Распространение идеологии еди-

ного стратегического планирования не только на государственное и муниципальное 

управление, но и на отдельные сферы экономической деятельности, включая предпри-

ятия частного сектора, создает дополнительные возможности для регуляторов отдель-

ных сфер деятельности.  

Значительный прогресс в сфере регулирования демонстрирует банковский сек-

тор, отчетность которого регламентируется Указаниями ЦБ РФ (ЦБ РФ, 2017). В соот-

ветствии с регламентом, каждый банк на ежедневной основе предоставляет отчет в 

виде электронного сообщения в территориальные учреждения Банка России. На основе 

этой отчетности ЦБ осуществляет надзор за деятельностью банков, результатом кото-

рого является предотвращение злоупотреблений участниками денежно-кредитной си-

стемы, либо вывод участников с рынка. ЦБ производит постоянное совершенствование 

правил предоставления отчётности, объем актуальной версии этого регламента состав-

ляет более 650 страниц.  

Потребность в такого рода регулировании имеется не только в финансовой сфере 

(Макаров, и др., 2014) (Клейнер, и др., 2017). В сфере государственного управления 

возникают новые возможности при установлении стандартов информационного об-

мена между организациями и регулятором. Для ускоренного развития необходимо ис-

пользовать потенциал информационного обмена. Своевременная и качественная ин-

формация позволит реализовать адаптированные принципы управления экономикой. 
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Новая парадигма государственного управления помимо увеличения объема 

услуг и контента, предполагает активное использование информации из интегрирован-

ных источников с использованием средств аналитики для принятия решений и реали-

зации потенциала для трансформации организационных структур. Для внешних участ-

ников появляются новые возможности по реализации творческого потенциала и экспе-

риментов с использованием современного программного обеспечения и интерфейсов 

доступа к данным, разработка приложений с использованием которых снижает барьер 

владения техническими навыками. В этом направлении важную роль должны сыграть 

практики создания онтологий, как существенный компонент логики предметной обла-

сти, который содержит все необходимые элементы для создания моделей обмена дан-

ными и интерфейсов для этого, а также позволяет свести к минимуму или исключить 

полностью артефакты, составляющие основу программирования. 

5.1. Модель деятельности в цифровой экономике 

5.1.1. Реинжиниринг процессов в области государственного управления  

Реинжиниринг бизнес-процессов является ключевой концепцией в управлении 

корпоративного сектора. Однако это не стало системной практикой государственного 

управления. Реализация этого подхода в правительстве предполагает учет особенно-

стей, свой набор стадий проекта, и окружающей среды, в которой он осуществляется.  

С внедрения информационных технологий государственная деятельность тре-

буют изменений. Старые и сложные процедуры трудно трансформировать. Деятель-

ность государственного сектора обладает меньшей гибкостью для осуществления мо-

дификаций, ограниченная культура изменений и т. д. Помимо сложностей, вызванных 

ведомственной культурой деятельности, существуют ограничениями, налагаемыми 

действующим законодательством. Реинжиниринг деятельности затрагивает институ-

циональные изменения, редактирование стандартов, на которых ведомства основы-

вают свою деятельность. Административные процессы подчиняются финансовым, пра-

вовым и прочим ограничениям, делающим бюрократическую структуру инертной. Ин-

ституциональные ограничения в государственной деятельности, как правило, являются 

более жесткими, чем в частном секторе. 

Среди особенностей деятельности государственных органов можно выделить 

большую фрагментацию рабочих процессов. Значительная часть деятельности связана 

с принятием решений и установление политических отношений. При этом существует 
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много уровней принятия решений и централизованного контроля. Все агентства рабо-

тают изолированно, управляя своими собственными ресурсами (Bum, и др., 2002).  

Правительство сталкивается с серьезными ограничениями в проведении необхо-

димых преобразований, связанных с проектами реинжиниринга процессов, чтобы вос-

пользоваться ИТ-возможностями.  

Последующие этапы информатизации должны быть ориентированы на расшире-

ние области охвата, включать в себя множество функциональных областей и участие 

из его заинтересованных сторон. Проекты реинжиниринга должны быть скоординиро-

ваны на уровне, который является достаточно высоким для выявления проблем и воз-

можностей в крупном масштабе, а не предлагать частичные улучшения, которые ре-

шают часть проблемы или некоторые симптомы. Это подразумевает работу с большим 

количеством ведомств, что увеличивает сложности реализации. У каждого агентства 

есть свои особенности и задачи. Для того, чтобы обойти внутриведомственные гра-

ницы реализуются множественные каналы коммуникации, позволяющие генерировать 

потоки данных для межведомственных рабочих процессов, правил и правовых ограни-

чений, которым подвергается государственная деятельность (Allen, 2002). 

Вместе с тем, пока еще встречаются проекты по информатизации, которые ори-

ентированы на решение отдельных узких задач, что сохраняет бюрократию и порож-

дает зависимость от конкретной технологии. Локальная информатизация требует зна-

чительных бюджетных затрат. Последующие этапы информатизации предполагает 

критических взгляд на бюрократическую последовательность операций и требуют из-

менения состава деятельности, а также изменений в структуре организации, ее реструк-

туризации.  

Одной из особенностей государственной деятельности являются выборные 

циклы. Для выполнения реинжиниринга процессов высокого уровня требуется дли-

тельная деятельность, которая может не укладываться в один избирательный цикл. Для 

реинжиниринга требуется лидер и группа из руководства, которое управляет мотиви-

рованными людьми, выполняющими нестандартные задачи. Это непросто обеспечить 

при изменениях на высоких административных должностях в результате выборов. 

Даже при смене лидера продвижение вперед становится довольно сложным, потому 

что могут произойти изменения в интересах, доступных ресурсах и т. д.  
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Другой особенность государственного управления являет разветвленное дерево 

целей. Проекты по реинжинирингу терпят неудачу, потому что не учитываются ведом-

ственные цели (National Audit Office, 2009). Реинжиниринг включает в себя множество 

учреждений с различными интересами, и трудно прийти к последовательным целям, 

которые соответствуют потребностям всех участников. В отличие от частного сектора, 

в государственном управлении сложнее оценить такие преимущества, как удовлетво-

ренность клиентов, рост, улучшение результатов и т. д.  

5.1.2. Особенности управления современной экономикой  

Регулирование призвано обеспечить конкурентную среду для участников экономи-

ческой деятельности. В экономике со значительной долей цифровых взаимодействий 

для формирования среды доверия и реализации принципов справедливости, безопас-

ности и защищенности управление и регулирование должно быть основано на инфор-

мационной прозрачности. В этом случае задача регуляторов сводится к сбору инфор-

мации от операторов экономической деятельности, ее анализу и разработке на основе 

этого анализа регулирующих воздействий (Grossman, 2015).  

Экономика как совокупность исследований в области управления, стратегии и 

политики рассматривает экономическую деятельность как совокупность деятельности 

фирм и рынков. Однако растущее доминирование цифровой экономики поставило мно-

жество вопросов, касающихся взаимодействия организаций и рыночной экосистемы. 

Абсолютно свободные рынки подвержены неудачам. Как показывает практика, в 

частности опыт, полученный в период пандемии (Параховский, 2020), государства с 

более активным присутствием в экономике, успешнее справляются с вызовами в не-

стандартных ситуациях. Провалы рынка связывают с такими факторами как асиммет-

рия информации, внешние воздействия, монопольная власть, риски и другие. Грамот-

ное управление позволяет предотвращать и смягчать рыночные сбои. Вопросы регули-

рования касаются таких аспектов как налоговая политика, общественная безопасность, 

экономическая справедливость, конфиденциальность данных, трудовые отношения и 

многое другое. Вопросы соотношения рыночной власти и регулирования со стороны 

государства в цифровой экономике приобретают ряд дополнительных особенностей.  

Фактически, трудно найти какой-либо развитый рынок, который был бы полностью 

свободен от вмешательства государственных органов. Отсутствие регулирования на 

рынке часто приводит к социально нежелательным результатам – немотивированному 
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росту цен или сохранению на рынке предприятий, которые стараются выжить, блоки-

руя выход на рынок более эффективных конкурентов.  

Регулирование в цифровой экономике требует разработки новых механизмов. 

При этом существует лаг, в течение которого на рынке уже функционируют опреде-

ленные модели деятельности, не подпадающие под правовые нормы. Такая ситуация 

складывалась с рекламой в интернете, оборотом данных, агрегаторами такси и прочих 

видах деятельности, которые существенно трансформировали традиционную модель.  

Традиционные формы государственного регулирования не всегда подходят для 

решения социальных и экономических проблем, которые привносятся возрастающим 

количеством взаимодействий. Поэтому экономическим ведомствам уже сейчас необ-

ходимо вникать в природу изменений и разрабатывать адекватные меры регулирова-

ния, которые защищают граждан от наиболее серьезных опасностей, и создания благо-

приятной среды развития полезных инноваций.  

Поскольку многие сектора экономики испытывают давление со стороны инфор-

мационных предприятий, аналогичные вопросы возникают в каждой отрасли, учиты-

вая ее специфику, например работа кадровых агентств, СМИ.  

Это в первую очередь относится к отраслям с большим объемом информации, а 

таже отраслям, в которых существуют значительные бюрократические барьеры для об-

мена информацией, сильно фрагментированным и характеризующиеся крайней асим-

метрией информации сферам деятельности. В эту категорию можно отнести отдельные 

сферы экономической деятельности, включая образование, здравоохранение, энерге-

тика и финансы.  

В меньшей степени это может коснуться отраслей с высоким уровнем контроля 

со стороны государственных органов и высокими рисками при сбоях, а также ресурсо-

емких отраслей. 

Активное развитие информационного взаимодействия продолжит формировать 

преобразования в демографии, на рынках труда и профессиональных услуг 

(Калабихина, и др., 2020), а также в деятельности государственного управления. 

В вопросе регулирования новых моделей деятельности есть две варианта, которые 

могут негативно сказаться на экономике в целом. Первый вариант, когда нормы регу-

лирования запаздывают из-за отсутствия необходимой нормативной базы для принятия 

определенных норм, бюрократических процедур разработки и принятия норм для 
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новых моделей деятельности. Второй вариант связан с преследованием определенных 

интересов участниками рынка, которые будут воздействовать на регулирование в 

своих интересах, в противовес интересам, лежащим в основе рыночных отношений. 

Один из наиболее распространенных механизмов нарушения регулирования был опи-

сан Стиглером как «регуляторный захват» (Stigler, 1971). Используя механизм регуля-

торного захвата государственные правила могут использоваться для блокировки кон-

куренции и создания препятствий инновациям, а не для защиты потребителей и блага 

общества. Регуляторный захват, связанный с предприятиями, использующие в каче-

стве своей основы информационные сервисы, проявляется в виде усилий традицион-

ных участников отрасли по использованию государственного регулирования в каче-

стве защиты от конкурентных моделей. 

Правительство играет важную роль в обеспечении соблюдения антимонопольного 

законодательства, поддерживая равные правила игры, противодействуя крупным иг-

рокам рынка, которые использовали свою силу, чтобы убрать выбор с рынка, извлекая 

непомерную прибыль не за счет создания ценности, а за счет ее ограничения. 

В современных условия основная угроза для крупных игроков состоит в иннова-

циях, которые позволяют выстраивать деятельность по новым моделям деятельности. 

Один из наиболее важных способов стимулирования конкуренции со стороны прави-

тельства - не применение антимонопольного законодательства постфактум, а поощре-

ние инноваций и лучший способ сделать это - использовать открытые стандарты. 

5.1.2.1. Управление экономикой на основе данных 

В условиях, когда операторы рынка выстраивают свои модели деятельности на 

основе обработки динамических массивов данных, постоянно адаптируя их, задача ре-

гулятора состоит в том, чтобы обладать более полной информацией о поведении своих 

агентов, чем отдельный агент и принимать регулирующие воздействия с использова-

нием этой информационной базы (Laffont, et al., 1991). 

Дополнительным вопросом государственного регулирования является отслежи-

вание корректности предоставления информации клиентам со стороны предложения. 

Для формирования толщины рынка – достаточности интересных для внешних участ-

ников - со стороны предложения могут использовать методы создания «фантомных 

объектов в приложении, которые могут показаться интересными для клиента, но кото-

рых на самом деле не существует» (Rosenblat, 2015). 
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Ник Грассман (Grossman, 2015) формулирует такой подход на примере агрегато-

ров такси в виде следующего утверждения: «Любой, кто предлагает услуги по аренде 

автомобилей, может отказаться от существующих правил, если он осуществляет мо-

бильную диспетчеризацию, электронный вызов и электронные платежи, 360-градус-

ный одноранговый обзор водителей и пассажиров и предоставляет API открытых дан-

ных для публичного аудита со стороны регулятора производительности системы с 

точки зрения равенства, доступа, производительности и безопасности.» 

Такое изменение подхода - переход от модели лицензирования к модели доступа 

к информации - лежит в основе переосмысления регулирования в информационную 

эпоху. «Новая парадигма, в итоге, становится новым обобщенным «здравым смыс-

лом», который постепенно внедряется в социальную практику, законодательство и дру-

гие компоненты институциональной структуры, облегчая совместимые инновации и 

препятствуя несовместимым» (Elgar, 2002).  

При реализации такого подхода могут возникнуть как минимум два вида препят-

ствий:  

Первое: большинство технологических решений - особенно крупных с устояв-

шимися моделями деятельности и большой базой пользователей - не решатся делиться 

данными с регулирующими органами. Пример тому – конфликт между властями и Те-

леграмм. Такой обмен может работать только при наличии реального стимула избегать 

традиционных правил. 

Второе: многие регулирующие органы не всегда готовы к такому виду деятель-

ности: моделирование, сбор, хранение, анализ данных. При отсутствии таких навыков 

у коммерческих предпринимателей появляется конкурентное преимущество, которым 

они вправе пользоваться. С другой стороны – это поле деятельности государственного 

сектора по созданию систем, которые бы вызывали доверие и безопасность для взаи-

модействия с операторами рынка, чтобы создать инфраструктуру с интерфейсами до-

ступа и технологиями, которые позволят создавать решения для регулирования, в том 

числе с привлечением сторонних разработчиков, которые могут создать аналитические 

инструменты с использованием этих интерфейсов. 

В этом случае роль управляющих институтов, регулирующих деятельность 

среды взаимодействия, заключается в том, чтобы стимулировать принятие актуальных 
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стандартов, которые могут не только предоставлять новые функции, но и улучшать об-

щее состояние доверия, безопасности и защищенности. 

При этом нужно понимать, что установление стандартов, как узаконенных об-

щественных правил, — это переговоры между многими заинтересованными сторо-

нами, а не командно-контрольный процесс, и это больше искусство, чем наука. Вместе 

с тем часто правительственные программы разрабатываются так, как будто есть только 

один правильный ответ, а также с предположением, что спецификация, разработанная 

командой проекта, должна по определению быть правильной.  

Наличие обширной информационной базы по все секторам деятельности позво-

лит постепенно переводить в числовой формат такие направления регулирования эко-

номикой как программно-целевые методы (Тамбовцев, et al., 2016) и проектное управ-

ление (Полтерович, 2020). 

5.1.2.2. Принципы формирования доверия  

В вопросе регулирования экономики важную роль играет понятие «доверие» 

(Тамбовцев, 2018). Ранее в экономическом регулировании использовался подход 

«предварительных разрешений», основанный на централизованном лицензировании и 

разрешении в качестве предварительных условий для экономической активности. С 

внедрением комплексных информационных решений класса платформа экономиче-

ская деятельность в рамках предметной области масштабируются, в ней принимают 

участие гораздо большее количество пользователей. При этом сама деятельность ста-

новится глубоко интегрированной с данными в реальном времени, а архитектура реше-

ния рассчитана на адаптацию с течением времени. 

В традиционном варианте задача обеспечения доверия и безопасности полно-

стью лежала в области ответственности регулирующих органов, который мог выдать 

лицензию, разрешение. Сейчас задачей формирования доверия частично является су-

щественной частью разрабатываемых решений, включающих сложные внутренние мо-

дули для установления доверия и безопасности, путем усовершенствования процедур 

и протоколов, гарантирующих безопасность использования решений. 

Эти системы основаны на огромных объемах данных как о поставщиках и кли-

ентах, и предназначены не только для одновременного обслуживания большого коли-

чества пользователей, но и для улучшения их деятельности работы по мере увеличения 

объема. Каждая среда взаимодействия в определенной предметной области, 
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занимается разработкой политики, которая делает социально-экономическую деятель-

ность активной и безопасной. 

Таким образом, регулирующий орган, использующий стабильную систему пока-

зателей, не сможет выполнять возложенные на него функции. Ему необходимо иметь 

информационную базу о деятельности всех агентов и разрабатывать гибкую систему 

регулирования, опираясь на анализ поступающих сведений.  

Это альтернативный подход к формированию среды доверия и безопасности пу-

тем создания системы регулирования, основанной на информации - системы, которая 

одновременно является высоко «открытой» с низким барьером для входа, но также вы-

соко подотчетна за счет использования поступающих от операторов данных. 

При совершении трансакций через цифрового посредника повышается потенци-

альный риск мошенничества (Dellarocas, 2003). Однако частота таких трансакций в со-

четании с информацией для отслеживания поведения каждой стороны позволяет со-

здать профиль репутации, что, в свою очередь, помогает смягчить опасения, связанные 

с асимметричной информацией. 

Распространение доверия на сторонних участников дает возможность выстроить 

с ними отношения по модели слабо интегрированного предприятия. Примером таких 

отношений может быть платформы для фрилансеров, с помощью которых предприятия 

любого размера могут приобретать услуги, которые ранее оказывались внутренними 

сотрудниками. Поскольку платформа отслеживает репутацию поставщиков-фрилансе-

ров, чьи будущие ставки зависят от их прошлой работы через систему репутации, то, 

что раньше делали доверенные сотрудники, теперь можно передать многим внештат-

ным подрядчикам. Для реализации такой модели нужно приводить в соответствующее 

состояние внутренние процессы.  

Неформальные репутационные модели играют важную роль в цифровой эконо-

мике и позволяют реализовывать принципы саморегулирования. Программное обеспе-

чение с открытым исходным кодом как критически важный компонент цифровой эко-

номики, также опирается на неформальную репутацию как мотив для поощрения поль-

зователей и привлечения их к участию (Lerner, et al., 2002). Неформальные модели ре-

путации позволяют незнакомым друг другу лицам или фирмам совершать сделки и со-

трудничать, не нуждаясь в формальной системе репутации (Abraham, et al., 2016). 
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Стремительный рост многих торговых онлайн-платформ свидетельствует о том, 

что механизмы репутации в целом эффективны, хотя отдельные исследования выявили 

ряд проблем. Достаточно очевидный источник предвзятости в механизмах оценки ре-

путации возникает из-за стратегического стимула продавца получать положительные 

отзывы (Mayzlin, et al., 2014).  

Размышляя о так называемой «экономике совместного использования», реали-

зующей взаимодействия через цифрового посредника, мы можем рассматривать 

фирму, которая заключила договор взаимоотношения с поставщиками, такими как во-

дители агрегаторов такси, товары на Авито, для предоставления продукта или услуги 

потребителям, что делает традиционные границы предприятии более гибкими. Орга-

низационная форма меняется благодаря доверию. Это возросшее значение доверия 

также меняет то, как фирма должна управляться и организовываться (Adler, 2001).  

По мере того, как иерархические корпорации 20-го века уступают дорогу эконо-

мике, деятельность которой организована через платформу и экосистему, бремя содей-

ствия доверию и управления коммерческим поведением перекладывается на плат-

форму (Sundararajan, 2019). 

5.1.2.3. Регулирование конкуренции путем создания профиля пользователя 

Участники цифрового рынка накапливают данные о деятельности пользователей 

в информационном пространстве. Эти данные представляют собой ценный актив для 

проведения разносторонней аналитики. Разрозненные данные не представляют собой 

высокой ценности, но при сборе данных из различных сфер деятельности: финансовые 

взаимодействия, покупки, подписку на журналы, почтовые отправления и так далее по-

является возможность для создания подробных индивидуальных профилей. Профили 

пользователей можно использовать для различных целей, например категоризация 

профилей позволяет реализовывать модели кросс-маркетинга – в том числе рекомен-

дательные сервисы, когда система рекомендаций на сайте покупок рекомендует вам 

купить продукт A, в случае если вы приобрели продукт B. Профили пользователей мо-

гут быть полезны работодателям, поставщикам медицинских услуг и маркетологам 

разных сфер экономики. 

Профили данных создаются и в государственных органах, на основе данных из 

различных ведомственных систем, сайтов государственных услуг и прочих источни-

ков. На основе профиля данных в государственных секторе реализуются инициативы 

по предоставления проактивных государственных сервисов, как совокупность 
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сервисов, которые может получить гражданин в зависимости от жизненной ситуации, 

в которой он находится. Например, при рождении ребенка положен ряд льгот и услуг, 

список которых может быть неочевиден для людей, попадающих в эту жизненную си-

туацию впервые.  

Подробные профили пользователей сформированы крупными агрегаторами дан-

ных, такими как Google, Yandex, Ozon, Сбербанк и т. д.  В этом направлении ЦБ России 

разрабатывает универсальный платежный адрес, который должен упростить проце-

дуру смены банка и повысить конкуренцию (Чернышова, 2020).  

В более широком смысле репутационные механизмы можно рассматривать как 

пример отраслевого саморегулирования. В интересах экосистемы повысить доверие 

потребителей, согласовать интересы потребителей с интересами всех участников, что 

способствует саморегулированию с помощью механизмов репутации (Nosko, et al., 

2015). 

Другая возможность заключается в том, что правительства могут спонсировать 

свои собственные местные версии текущих платформ. Как например, правительство 

Москвы разрабатывает проект Народный каршеринг.  

В традиционной экономике конкурентная борьба идет на ценовом поле. В ин-

формационном пространстве роль ценовых эффектов подвергаются деформации со 

стороны сетевых эффектов. Крупные операторы отдельных рынков используя потен-

циал сетевых эффектов могут замедлять или препятствовать внедрению новых, более 

совершенных технологий. Это явление получило название «избыточная инерция» - 

когда одно или несколько решений могут доминировать на определенном рынке из-за 

силы сетевых эффектов, и использовать их, чтобы защитить себя от затрат на измене-

ния или других разрушительных воздействий. Рынок при этом страдает вследствие от-

каза от полезных инноваций. 

В качестве мер регулятора, способствующих поддержанию высокого уровня 

конкуренции, можно использовать стандартизацию профилей пользователей, а также 

другие меры, разрабатываемые на основе получения расширенного состава данных от 

участников рынка.  

5.1.2.4. Особенности ценообразования 

Одним из методов, используемым в информационном бизнесе, основанном на 

взаимодействиях, является работа крупных операторов по минимальным ценам. Такая 

практика не всегда соотносится с понятием справедливой цены как понятия, которое 
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предполагает наличие добавленной стоимости в противовес хищническому ценообра-

зованию (Wade, 2016) , при котором цены товары или услуги, настолько низки, что не 

позволяет генерировать положительный входящий поток. 

Одним вариантом объяснения работы участников рынка по низким ценам при-

ведено в работе Андерсон (Anderson, et al., 2020), где такая стратегия объясняется нали-

чием сильных двусторонних сетевых эффектов, которые позволяют максимизировать 

прибыль, даже если распределение услуг на одной стороне рынка происходит по нуле-

вой цене. Они достигают этого результата, получая привлекательную прибыль за счет 

продажи товаров или услуг, которые они предоставляют другой стороне рынка  

Помимо этого, крупные предприятии, работающие на нескольких рынках, могут 

учитывать создаваемые межрыночные внешние эффекты, и рационально устанавли-

вать нулевую цену на свои товары или услуги при продаже определенным группам по-

требителей даже в отсутствие конкуренции.  

 5.1.2.5. Национальный контроль информационных активов. 

Присутствие в стране транснациональных предприятий предполагает разра-

ботку законодательства по соблюдению правил содержания, которые призваны стиму-

лировать отечественную экономику и гарантировать, что часть экономического роста, 

создаваемого новыми предприятиями, остается принимающей стране вместо того, 

чтобы аккумулироваться в транснациональной корпорации. 

Одним из пунктов национальных интересов, а также важная составляющая эко-

номического роста является регулирование доступа к данным. Данные — это долгожи-

вущий актив общего назначения, капиталоемкий и может быть использован для прия-

тия управленческих решений в поддерживающий несколько видов деятельности. Необ-

ходимость доступа к данным как основы принятия решений из многих секторов дея-

тельности. В условиях, когда цифровые карты процессов деятельности и объектов от-

ражают реальный мир с совершенно новой детализацией и полнотой в масштабе 1:1 

требуется инфраструктура надежных, безопасных и нейтральных хранилищ данных.  

Поэтому необходима грамотная политика в области регулирования доступа к 

данным для реализации положительных эффектов от доступа к огромным объемам ин-

формации и обработки ее в реальном времени. Это предмет нормативного регулирова-

ния, которое правительству следует реализовывать в свете новых возможностей, 

предоставляемых современным уровнем информационных решений. 
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При рассмотрении роли цифровых экосистем необходимо учитывать характер 

данных и их право собственности. Цифровые экосистемы работают продуктивно, когда 

появляется доступ в различного рода данным, что позволяет производить анализ тре-

бований клиентов и удовлетворение их потребностей на основе данных о клиентах и 

анализа этих данных. Таким образом, вероятность осуществления подходов, изложен-

ных в разделе описания экосистем, будет зависеть от взглядов общества на владение и 

использование данных.  

Регулирование оборота данных в странах Евросоюза реализуется на основе нор-

мативных документов, основной из которых GDPR (General Data Protection Regula-

tion22). 

5.1.2.6. Налоговая политика 

Одна из самых острых регуляторных проблем, с которыми сталкивается прави-

тельство в экономике взаимодействий — это налоговая политика. Поскольку быстро-

растущие информационные предприятии, ведущие бизнес во многих секторах эконо-

мики, реорганизуют ее и выводят из этого сектора деятельности многочисленные пред-

приятия малого и среднего бизнеса. Для Правительства возникает вопрос - кто выиг-

рывает от такого тренда развития, как изменяется поток налоговых поступлений в ре-

зультате такой трансформации, какие власти являются получателем налоговых поступ-

лений (Жестовский, 2018)? Вопросы налогообложения деятельности, основанной на 

взаимодействии, предполагает учет модели коммерциализации деятельности. 

5.1.2.7. Регуляторные песочницы  

Для совершенствования правовых норм в практике регулирующих органов исполь-

зуется регуляторные песочницы как особый правовой режим, позволяющий юридиче-

ским лицам, занимающимся разработкой новых продуктов и услуг, обычно в финансо-

вой сфере, проводить в эксперименты по их разработке и внедрению.  

Среди основных целей регуляторной песочницы является совершенствование норма-

тивно-правовой базы, а также разработка нового регулирования. На основе анализа 

реализованных экспериментов по инновационным решениям может быть проведена 

разработка подзаконных нормативно-правовых актов. 

Экономические основы регулирования в сферах, где присутствуют доминирующие 

технологические решения, в том числе со значительными сетевыми эффектами 

 
22 https://GDPR-info.eu/ 
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предполагают, что доминирование само по себе не обязательно является причиной 

государственного вмешательства. Скорее, неспособность управлять внешними эффек-

тами, злоупотребление доминирующим положением, манипулирование поведением 

населения и задержка внедрения инноваций могут указывать на необходимость и це-

лесообразность вмешательства на рынках платформ. 

В Государственной Думе РФ приняла в третьем чтении закон, который предусмат-

ривает возможность установления экспериментальных правовых режимов в сфере 

цифровых инноваций. 23 

Правовые песочницы позволяют создать среду, в которой стартапы будут чувство-

вать себя комфортно, при этом понимая, что получают свободу ради подотчетности 

через данные. Такая система позволит регулирующим органам получить время необ-

ходимое для понимания новых методов регулирования, а также наладить отношения с 

предпринимателями. 

5.1.3. Трансформация системы управления экономикой  

Под действием роста коммуникаций и увеличения взаимосвязанности и взаимо-

зависимости субъектов хозяйственной деятельности меняется совокупность принци-

пов, функций и методов управления экономикой, а также механизмов осуществления 

финансовой политики государства.  

В течение долгого времени принципы регулирования экономической деятельно-

сти сводились к предоставлению особых привилегии в форме разрешений, лицензий 

определенным группам, которые в обмен на свои привилегии обеспечивали бы эффек-

тивное выполнение деятельности. Деятельность внутри отрасли была жестко регламен-

тированной и статичной, и было трудно изменить принципы реализации деятельности. 

Такие методы не подходят для регулирования в условиях роста оцифровки и увеличе-

ния взаимосвязанности. Оцифровка операционной деятельности в производственных и 

сервисных предприятиях и возможность передачи данных мгновенно с очень низкими 

затратами формализовали отношения между предприятиями и подразделениями 

внутри предприятий, и позволили обеспечить прямое взаимодействие конечного кли-

ента с отдельными этапами операционной деятельности. Все это переопределяет архи-

тектуру отраслей, которые постепенно превращаются в совокупность экосистем как 

 
23 Федеральный закон от 31.07.2020 N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере 

цифровых инноваций в Российской Федерации" 
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новый способ организации экономической деятельности, отличный от фирм и рынков, 

цепочек поставок и иерархий. 

Для развития этого направления необходимы более модульные технологии про-

дуктов и услуг, которые могут предоставить разнообразие вариантов и повысить цен-

ность для конечного потребителя. Внедрение модульных технологий в экономику про-

изводственного сектора требует серьезной координации по развитию технологий, в том 

числе со стороны государственных органов. Это направление развития привносит не-

определенность, но также порождает новые стратегические, управленческие и полити-

ческие возможности для регулирования и уравновешивания интересов индивидуаль-

ного предпринимательства и частной выгоды с общественным благом. 

5.1.3.1. Технологическая стратегия как основа развития экосистем 

Основу экосистем составляет архитектура продукта, технологии производства. 

Технологии, наряду с финансовыми и человеческими ресурсами, имеет огромное зна-

чение для многих секторов экономики, не только для сектора высоких технологий, та-

ких микроэлектроника, биотехнологии. Базой развития технологий является техноло-

гическая стратегия. Технологическая стратегия касается создания и развертывания тех-

нологических ресурсов; то есть теоретические и практические знания, навыки и арте-

факты, которые можно использовать для разработки продуктов и услуг, а также систем 

их производства и доставки для получения конкурентного преимущества в бизнес-

стратегии (Burgelman, 2018). Технологическая стратегия обеспечивает основу для при-

нятия решений о поиске, разработке и развертывании технологических ресурсов. Она 

включает в себя стратегию исследований и разработок (НИОКР), но выходит за их 

рамки.  

На развитие и распространение технологий производства и превращение диффе-

ренцируемого продукта в товар существенное влияние оказывают информационные 

технологии (Shih, 2018).  

5.1.3.2. Стратегия России в области микроэлектроники 

Стратегическая цель экономики России, сформулированная в ряде директивных 

документов, – лидерство на мировых глобальных высокотехнологических рынках. Од-

ним из узких мест, технологическим барьером в российской практике высокотехноло-

гичного производства является отсутствие предприятий по производству полупровод-

ников (Бетелин, 2018).  
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В разделе 4.1.6. рассмотрена архитектура сектора микроэлектроники. Сейчас, в 

условиях отсутствия современной производственной базы цифровая трансформация 

экономики в России подвержено большим рискам зависимости от лидеров глобального 

полупроводникового рынка, последующих собственные коммерческие, а иногда и по-

литические, цели. Создание предприятий по производству полупроводников в усло-

виях снижения доходности полупроводников, задача непростая, но для минимизации 

рисков это необходимый шаг. В противном случае реализация большинства проектов 

Национальной технологической инициативы (НТИ) будет выполняться на базе заём-

ных технологий и комплектующих, порождая существенные риски, включая реальную 

угрозу ослабления информационной безопасности и нарастания кибератак. 

Сформировавшаяся в существующих экономических и правовых условиях от-

расль микроэлектроники России состоит только из малых и средних предприятий, ко-

торым не под силу задача развития технологий. Среди институтов развития, финанси-

руемых из средств федерального бюджета, такие как АО “РВК”, АО “Роснано”, фонд 

“Сколково”, которые отвечают только за создание условий для разработки новых тех-

нологий, но не за само их создание.  

Поэтому необходимы усилия по созданию предприятий, способных развивать 

технологическую базу и ориентированных на создание конечного продукта. Для этого 

необходимы управляющие воздействия со стороны государственных органов по кон-

солидации существующих разрозненных предприятий, проведению сделок слияний, 

поглощений.  

На сегодняшний день на российском рынке микроэлектроники доля иностран-

ных устройств составляет 73 % (Volostnov, 2019). Отдельные зарубежные предприятии 

стремятся к стратегическому развитию в России к более быстрой технической под-

держке и локализованным эталонным проектам. В некоторых случаях они готовы к 

большим инвестициям и реализации. Но если правительство предусматривает, что по-

лучать крупные гранты на НИОКР или участвовать в конкретных конкурсных проектах 

могут только отечественные предприятии, тогда международным предприятиям может 

потребоваться организационные решения, такие как партнерские отношения с отече-

ственными предприятиями. В случае необходимости партнерства, международные 

предприятии и местные предприятии должны создать взаимовыгодную партнерскую 

структуру. 
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Многонациональные предприятии в других отраслях промышленности, таких 

как добыча и транспортировка нефти, присутствуют в России. Их деятельность соче-

тает доступ к рынку и финансовые инвестиции - модель, которая широко используется 

в деятельности современных международных полупроводниковых предприятий.  

Описанный подход долее подробно представлен в серии статей академика Пол-

теровича В.М. про институты догоняющего развития и Федеральное агентство разви-

тия (Полтерович, 2016) (Полтерович, 2017)  (Полтерович, 2018).  

5.2. Модель информационной инфраструктуры 24 

В экономике, находящейся в условиях цифровой трансформации такие функции 

как стратегическое планирование, регулирование госзакупок, регулирование налого-

вой, страховой, банковской деятельности, организация бюджетной деятельности и 

межбюджетных отношений и многие другие направления связаны с формирование 

единого экономического информационного пространства. Это предполагает, что ор-

ганы исполнительной власти экономического блока определяют основные параметры 

информационного оборота, позволяющего реализовывать согласованную со многими 

участниками экономическую политику, в том числе выполнение функций, связанных 

с разработкой и продвижением информационных моделей и стандартов в области дан-

ных для организации информационного оборота и создания интероперабельных при-

ложений.  

Основной целью создания информационной инфраструктуры является объеди-

нение разнородных участников для согласования целей и действий. Уровень информа-

тизации предприятий и отдельных секторов экономики достаточно высок, и это позво-

ляет говорить о выработке согласованных действий на уровне не только отдельной 

предприятии, но и отраслевого и территориального планирования.  

Для согласования целей в государственном и муниципальном управлении был 

принят Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

 
24 Данный раздел написан на основании отдельных положений работы автора  

 Формирование информационного пространства цифровой экономики // Вестник Института 

экономики Российской академии наук, 2018, № 6, с. 90-102 

Подготовка данных для информационного обмена // Прикладная информатика, 2019  том 14, № 5, с. 74-

85  

Применение информационной модели межведомственного взаимодействия для сбора и анализа дан-

ных по фондовому рынку // Современные информационные технологии и ИТ-образование, 2016, 

том 12, № 3, с. 240-246  



284 
 

планировании в Российской Федерации». Распространение идеологии единого страте-

гического планирования не только на государственное и муниципальное управление, 

но и на отдельные сферы экономической деятельности, включающие предприятия 

частного сектора, создает дополнительные возможности для регуляторов отдельных 

сфер деятельности. Новые возможности регулирования возникают при установлении 

стандартов информационного обмена между предприятиями, организациями и регуля-

тором. Отраслевые стандарты уже применяются как обязательный инструмент инфор-

мационного обмена в отдельных сферах деятельности. Например, Центральный банк 

определяет набор индикаторов, по которым финансовые учреждения ежедневно отчи-

тываются перед регулятором. Передача данных идет в электронном виде.  

В других секторах экономики отраслевые министерства обладают меньшими 

полномочиями по отношению к предприятиям отрасли. Производственные мощности 

разделены между многими собственниками, и государство напрямую контролирует 

лишь незначительную их часть. Вместе с тем для выполнения ускоренного развития 

необходимо использовать имеющийся потенциал информационного обмена. Своевре-

менная и качественная информация позволит реализовать элементы планирования, ко-

ординации и контроля за деятельность организаций, ведомств и предприятий. 

Данные становятся существенным активом многих организаций. В организаци-

онных структурах государственных корпораций и предприятий с государственным 

участием вводятся позиция «Руководитель по цифровой трансформации» (Chief Data 

Officer, CDO) (Минкомсвязь России , 2019), правительственные и межправительствен-

ные документы предполагают развитие работы с данными (Евразийская экономическая 

комиссия, 2017), (Правительство РФ, 2016), (Минфин РФ, 2018).  

Информатизация на уровне отдельного предприятия уже позволяет решать мно-

гие задачи экономики и управления. Сейчас наиболее актуальным представляется во-

прос о создании условий для формирования устойчивого информационного обмена на 

мезоуровне. Содействие становлению и развитию этого процесса является одной из 

важных функций органов власти. Многие операции, совершаемые участниками хозяй-

ственной деятельности, оставляют цифровые следы – данные таких трансакций до-

ступны органам власти и могут быть использованы для воспроизведения отношений 

экономических контрагентов в рамках отрасли, экосистем. Экосистемы являются 
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благоприятной средой для развития инноваций, формированию новых продуктов и сер-

висов. 

5.2.1. Принципы создания информационной модели экономики в условиях циф-

ровой трансформации 

Цифровая трансформация экономик становится частью государственной поли-

тики. Коммерческие предприятии, организации, ведомства вовлечены в информацион-

ный оборот, выступают в роли производителей и потребителей данных. Информаци-

онной основой управления экономикой, ее регулирования становится совокупность 

сведений, циркулирующих между агентами экономической деятельности. Вместе с тем 

нельзя сказать, что эти сведения сегодня представляет собой целостную систему. Со-

вокупность экономических функций в новых условиях расширяется, появляется необ-

ходимость в создании информационной инфраструктуры, которая будет благоприят-

ной средой для развития экономики, управления ею. Выстраивание системы управле-

ния государственными данными это не проект, не программа, а постоянная деятель-

ность, которая должна стать частью функций органов исполнительной власти, ответ-

ственных за выработку и реализацию экономической политики. 

В разделе будет показана необходимость создания системы управления инфор-

мационным оборотом которая позволит создать информационную среду, комфортную 

для деятельности экономических агентов. Составными частями этой глобальной дея-

тельности будут такие локальные задачи как управления и поддержания в актуальном 

состоянии совокупности моделей деятельности и информационных моделей, которые 

послужат основой для создания информационной инфраструктуры. Информационные 

модели ориентированы на формирование прозрачных потоков данных, позволяющих 

согласовывать экономическую политику и отслеживать ее реализацию, поэтому в раз-

работке и реализации совокупности моделей активная роль отводится министерствам 

экономического блока.  

Основой работы с данными является информационная модель, которая опреде-

ляет основные принципы организации обмена данными между системами. Информа-

ционная модель, используемая в государственной деятельности, должна обеспечивать 

поставку актуальных данных о разных объектах, находящихся в области государствен-

ного управления с необходимыми атрибутами, состав которых предопределяются кон-

текстом процесса.  
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Информационная инфраструктура экономики – это сложная система, которая об-

ладает различной степень контроля по отношению к субъектам хозяйственной деятель-

ности. Как было приведено в разделе 1.2 функции органов власти делятся на 5 групп: 

Стратегическое управление, Координация, надзор и контроль. Услуги. Финансово-ор-

ганизационное обеспечение, Регулирование.  

В части оказания услуг и финансово-организационного обеспечения информа-

ционная инфраструктура должна строиться на принципах контролируемой и «мягко» 

контролируемой среды, а направления деятельности «Стратегическое управление», 

«Координация, надзор и контроль» и «Регулирование» могут предполагать взаимодей-

ствия на принципах частично -контролируемой или неконтролируемой среды. При 

этом информация, используемая для воспроизведения взаимодействий в рамках этого 

направления, может строиться на принципах формирования шаблона, без отражения 

всех деталей. Первую часть информационной архитектуры назовем «контролируемая 

среда», а вторую – «мягко контролируемая среда» (рис. 55). 

Государственные услуги

Координация, надзор и контроль

Стратегическое управление

Компли-
ментаторы  

Кураторство
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Рисунок 55 Два контура информационной модели макроуровня 
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5.2.2. Поставка данных в рамках контролируемого контура  

Работу с данными для предоставления государственных сервисов целесообразно 

организовывать на индустриальных принципах. Индустриализация работы с данными 

предполагает такие методы как стандартизация принципов составления моделей дан-

ных, закрепление ответственности, повышение компетенций в области работы с дан-

ными. 

Задачу создания информационной модели межведомственного взаимодействия 

можно определить как создание модели инфраструктуры использования единых эле-

ментов данных независимо от количества источников необходимой информации при 

предоставлении услуг гражданам, бизнесу и администрации.  

5.2.2.1. Выбор варианта модели интеграции  

Многие коммерческие организации, ведомства, агентства являются активными 

производителями и потребителями данных. Вместе с тем, потенциал, заложенный в 

продуктивном использовании накапливаемых данных, реализуется не полностью. От-

части это предопределяется тем фактом, что большинство информационных систем 

ориентированы на выполнение локальных функций. Повысить ценность данных воз-

можно путем их повторного использования в различных управленческих задачах. Для 

этого необходимо организовывать информационный оборот, в рамках которого все 

участники используют единый стандарт данных. Состав данных периодически претер-

певает изменения, т. е. спецификация данных – изменяющийся элемент информацион-

ной инфраструктуры. Изменения модели обмена будут проходить менее болезненно, 

если спецификация данных будет иметь явную связь с предметной областью, отражать 

ее основные элементы. Технологическое решение для информационного обмена 

должно позволять с одной стороны, адаптироваться к изменяющимся внешним усло-

виям, а с другой стороны позволять выполнять функции единого центра обмена дан-

ными. В работе рассматривается вариант спецификации данных для обмена, основан-

ной на онтологии. 

Приведение данных к единому стандарту возможно двумя вариантами: первый 

вариант - данные локальных систем преобразуются в соответствующий стандарту 

набор данных при поступлении запроса потребителя данных, второй вариант – все дан-

ные локальных систем, которые могут быть востребованы сторонними пользовате-

лями, загружаются в хранилище. Второй вариант представляется более 
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предпочтительным поскольку позволяет организовать центр работы с данными, регу-

лировать управление данными, накапливать компетенции по работе с обменом данных. 

Значительная часть научных исследований Европы по предоставлению государ-

ственных сведений в удобном для внешних пользователей виде предполагают исполь-

зование технологий семантического веба  (Ding, et al., 2010),  (Maali, et al., 2010),  

(Maali, et al., 2012). Эта идеология тесно связана с идеей связанных открытых данных, 

которые могут послужить информационной основой для приложений различных сфер 

экономической деятельности  (Koumenides, et al., 2010),  (Omitola, 2010). Технологии 

семантического веба можно использовать с том случае, если есть хорошо отработан-

ная, устоявшаяся модель, которая в течение продолжительного времени не будет пре-

терпевать изменений. Поэтому из структурированной части только онтологии верхнего 

уровня могут ориентироваться на использование технологий семантического веба. 

Предоставление данных в стандартном формате скорее всего должно ориентироваться 

на технологии реляционных моделей, предоставление данных в XML формате, либо 

аналогичные форматы.  

5.2.2.2. Принципы построения информационной модели национального уровня 

Значительная часть процессов государственного управления носит межведом-

ственный характер, и реализация их в электронном виде предполагает активный ин-

формационный обмен. Основой для реализации информационного обмена является ин-

формационная модель. Информационная модель может строиться на разных принци-

пах, которые предопределяют ее основные характеристики.  

Первый важный вопрос, который возникает при построении информационной 

модели взаимодействия это характер обмена: обмен может осуществляться либо через 

центральное звено, либо по принципу точка-точка. 

Если выбирается модель через центральное звено, количество соединений сокра-

щается до N, в то время как в варианте точка- точка количество соединений гораздо 

больше. Эти два варианта отличаются по возможностям в управлении процессами, ре-

ализации новых моделей, а также таким характеристикам как гибкость при расширении 

по функциям и масштабу. При использовании модели с центральным звеном легче осу-

ществлять контроль над системой взаимодействия. В централизованной структуре 

проще реализовывать новые модели, расширять существующие, но при этом сокраща-

ется гибкость системы с точки зрения возможности реализации инициативы снизу. 
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Второй принципиальный вопрос – формат хранения передаваемых сведений. 

В данном случае под сведениями понимается информация о базовых информационных 

объектах, как общих для всех предметных областей (физические лица, юридические 

лица, адресная система и др.) и так и объектах предметной области (медицина, образо-

вание и т. д.). 

В качестве третьей дополнительной характеристики систем рассмотрим порядок 

формирования пакета обмена. В качестве вариантов сравнения различных информаци-

онных моделей обмена государственных данных рассмотрим модели, реализуемые в 

Евросоюзе, Америке и Японии и сопоставим это с существующей в РФ моделью и мо-

делью, предполагаемой последними правительственными документами.  

В Евросоюзе для предоставления пан-европейских электронных сервисов разра-

батывается семейство моделей ADMS (ADMS Working Group, 2012), которая предпо-

лагает создание сети репозиториев. В репозитории загружается отвечающие стандар-

там информационные активы. Стандарты предъявляют требования к форматам данных 

и метаданных, описывающих данные. Для организации связи между разными набо-

рами данных используются технологии семантического веба, предполагающие присва-

ивание уникальных идентификаторов отдельным информационным активам.  

В США используется модель NIEM (OJP, 2005-2020), которая представляет со-

бой форматы данных по отдельным предметным областям. Для обмена данными ис-

пользуется пакет обмена IEPD. Данные для подготовки пакета поставляются из локаль-

ных систем. Подготовка данных для обмена осуществляется поставщиком данных. Раз-

витие идеологии NIEM рассматривает как вариант создание системы обмена сообще-

ниями, то есть в перспективе предполагается обмен данными через центральное звено. 

Промежуточный вариант обмена государственными данными разрабатывается в 

Японии. Это вариант предполагает создание хранилища актуальных данных в части 

универсального ядра данных и ядра предметной области с одной стороны и получение 

данных из локальных систем в части предметно-ориентированной области с другой.  

В Российской Федерации в инфраструктуре электронного правительства, вклю-

чающую СМЭВ, ЕСИА, ЕПГУ обмен данными происходит через центральное звено. 

Данные хранятся в локальных системах и поставляются для обмена с использованием 

технологий веб-сервисов, описание данных производится посредством технологиче-

ских карт. Последние документы в области регулирования информационного оборота 
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предполагают создание некой системы стандартизации информационного оборота. 

Предлагаемая система ориентируется на создание Национальной системы управления 

данными25 26. 

В таблице 4 приведено сравнение информационных моделей, используемых в 

электронном правительстве.  

Таблица 4 Характеристики национальных моделей информационного обмена  

 NIEM ADMS IMI Инфраструк-

тура ЭП  

Наличие централь-

ного звена  

Нет 

цен-

траль-

ного 

звена 

Цен-

тральное 

звено 

Цен-

тральное 

звено 

Центральное 

звено 

Подготовка данных 

для обмена 

При-

веде-

ние к 

стан-

дарту 

по за-

просу 

Приведе-

ние к 

стан-

дарту 

при за-

грузке 

Стандар-

тизиру-

ются за-

гружае-

мые дан-

ные и  

Приводится 

описание имею-

щихся в ло-

кальных систе-

мах данных 

Область стандарти-

зации 

Фор-

мат 

дан-

ных 

для 

об-

мена  

Формат 

хранения 

данных 

Формат 

данных/ 

Семанти-

ческая 

модель 

 

Место хранения ис-

ходных данных 

Ло-

каль-

ная 

си-

стема 

Репози-

торий 

Локаль-

ная си-

стема / 

Репози-

торий 

Локальная си-

стема 

Технологии обмена 

документами 

workflow  

IEPD RADion IEP Технологиче-

ские карты 

NIEM – National Information Exchange Model (USA)  

IEPD - Information Exchange Package Documentation (USA) 

ADMS – Asset Description Metadata Scheme (EU) 

RADion – Repository Asset Description (EU) 

 
25 Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 2019 года №1189-р. 
26 Постановление Правительства РФ от 03.06.2019 N 710 "О проведении эксперимента по повы-

шению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах" 

(вместе с "Положением о проведении эксперимента по повышению качества и связанности данных, 

содержащихся в государственных информационных ресурсах"). 
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IMI - Infrastructure for Multilayer Interoperability (Japan)  

IEP Information Exchange Package (Japan) 

Инфраструктура ЭП - система межведомственного электронного взаимодей-

ствия (Россия) 

Из приведенного обзора вариантов взаимодействия в Европейском, американ-

ском и японском опыте (IPA, 2015) определены границы сообществ, в рамках которых 

циркулируют стандартизированные данные. В случае Евросоюза и Японии они приво-

дятся к стандарту при загрузке в систему, а в Американском варианте они преобразу-

ются в XML, отвечающий требованиям стандарта, при поступлении запроса со сто-

роны пользователя. В варианте, изложенном в российских ранних версиях правитель-

ственных документов, представляется вариант, который предполагает создание Еди-

ной модели данных (Правительство РФ, 2016), описывающий хранимые в локальных 

системах данные, но не предполагает их преобразование для использования в рамках 

информационного обмена. Такая схема представляется труднореализуемой, поскольку 

с одной стороны необходима разработка единой модели, которая объединяет все взаи-

мосвязанные системы участвующие в поставке данных, а с другой стороны гибкого 

механизма модернизации единой модели при миграции модели данных локальных си-

стем. 

5.2.2.3. Применение информационной модели на основе ядра данных 

Основой для создания информационной модели служит модель деятельности. 

Информационная модель используется не только для отражения отдельных трансак-

ций, но и для выработки управленческих решений, согласования действий отдельных 

подразделений и т. д. Связь элементов стратегического планирования с показателями 

отдельных процессов позволяет обеспечить прозрачность и согласованность действий 

оперативного уровня со стратегическими планами.  

Государственное управление предполагает согласование целей федерального 

уровня с действиями совокупности организаций (№ 172-ФЗ). В сфере государствен-

ного управления возникают новые возможности при установлении стандартов инфор-

мационного обмена между организациями и регулятором. Для ускоренного развития 

необходимо использовать потенциал информационного обмена. Своевременная и ка-

чественная информация позволит реализовать элементы планирования, координации и 

контроля за деятельностью организаций, ведомств и предприятий. 

Для этого нужна совокупность информационных моделей, которые позволили 

бы связать существующие информационные системы министерств и ведомств, 
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агрегирующих данные по отдельным секторам деятельности. Один из вариантов реа-

лизации обмена- модель на основе ядра данных, описанная в Главе 4. Ядро данных 

является основой для сбора и анализа данных по многим отраслям экономической де-

ятельности. Идея ядра данных активно прорабатывалась в последней версии Систем-

ного проекта ЭП. С технологической точки зрения для построения системы обмена гос-

ударственных сведений нужно формировать единое семантическое пространство.  

5.2.2.4. Модель межведомственного взаимодействия на основе распределенного хра-

нилища  

Межведомственное взаимодействие, возникающее при реализации администра-

тивных процессов, чаще всего сводится к обмену информацией, отражающей состоя-

ние базовых информационных объектов. Хранилище актуальных данных выступает в 

данном случае как блок данных, агрегирующий набор сведения, необходимых для об-

мена. Модель ядра позволит сопоставлять сведения об аналогичных объектах, посту-

пающих из разных систем, отслеживать динамику их состояний. Модель данных ядра 

может быть снабжена описанием семантических связей между объектами, что позво-

лит реализовывать семантику с использованием контекста. На базе модели ядра воз-

можно организовать модуль Эталонных данных о базовых объектах и Витрины дан-

ных. 

Модель информации и данных для организации информационного обмена в рам-

ках электронного государства предполагает охват достаточного широкого спектра 

направлений государственной деятельности. С учетом этого модель должна содержать 

несколько разделов, которые будут отличаться по характеру принадлежности к отдель-

ным предметным областям. Ядро данных, как основа межведомственного взаимодей-

ствия, представляет собой многослойную структуру. Как показывает зарубежный 

опыт, ядро может включать два (США, Евросоюз) или три (Япония) слоя. Общее ядро 

включает набор универсальных компонент, которые используются во всех предметных 

областях. В Евросоюзе универсальное ядро включает четыре компоненты: физические 

лица, юридические лица, местоположение и каталог сервисов. В Японии и США этот 

список более широкий и включает прочие элементы, такие как товары, мощности и т. 

д. 

В данном случае будем рассматривать трехслойную структуру ядра данных: об-

щее ядро, ядро предметной области и предметно-ориентированная часть ядра. 
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Взаимодействие между слоями будет осуществляться с помощью модели межуровне-

вых связей. 

Базовые функции среды взаимодействия должны удовлетворять требованиям 

философии простоты, пониманию того, что создание основ является важной частью 

межведомственного взаимодействия, поскольку на этом этапе создается ядро решения, 

которое в последующем будет использоваться и расширяться другими участниками. 

Этой идее простоты должна следовать любая система участия, которые по свое сути 

либо просты, либо они не работают. Системы участия работаю не потому, что суще-

ствует регулирующий орган, который следит за тем, чтобы все компоненты соответ-

ствовали друг другу, а потому, что архитектура системы устанавливает четкие правила 

для сотрудничества и взаимодействия.  

Джон Постел в стандарте RFC 761 для TCP / IP сформулировал общий принцип 

устойчивости: Будьте консервативны в том, что делаете сами. Будьте лояльны к тому, 

что вы принимаете от других (Postel, 1980).  

5.2.3. Информационный обмен в «мягко» контролируемой  

и слабо-контролируемой среде  

Такая картина может быть сформирована на основе данных, имеющихся в раз-

личных государственных органах. Для полноты отражения могут быть сформулиро-

ваны основные требования для поставки данных от участников рынка регулирующим 

органам.  

5.2.3.1. Кураторство  

Реализация решения в идеологии «архитектура участия» (O'Reilly, 2005) позво-

лит задействовать общественное мнение, разработчиков и новые данные для анализа и 

выявления закономерностей. Поэтому технологическое решение и работа государ-

ственных служащих должны предполагать реализацию потенциала навыков по агреги-

рованию общественного мнения и учета его при принятии управленческих решений.  

Последние исследования краудсорсинга и «мудрости толпы» предлагают, 

наряду с мнением экспертов, учет результата обращения к каждому участнику сообще-

ства, которое часто дает лучшие результаты, чем просто обращение к экспертам. Экс-

перт предметной области способен предлагать лучшие решения, давать прогнозы или 

советы, аргументировать фактами, чем случайный человек, но анализ мнения несколь-

ких десятков случайных людей предлагающих свою совокупность фактов, прогнозов 
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или советов, могут существенно больше обогатить варианты решения, по сравнению с 

предложениями одних экспертов. 

Поэтому в вопросе создания среды взаимодействия важное место отводится ку-

рированию. Под курированием понимается процесс, с помощью которого в среде вза-

имодействия фильтруется, контролируется и ограничивается доступ пользователей к 

отдельным функциями связям, которые они устанавливают с другими пользователями. 

Когда качество предоставляемых услуг эффективно контролируется, пользователи мо-

гут легко находить ресурсы, которые имеют для них ценность; когда курирование от-

сутствует или плохо реализовано, пользователям трудно идентифицировать потенци-

ально ценные предложения среди потока бесполезных ресурсов.  

Процесс курирования создает положительное мнение о решении, что в свою оче-

редь сказывается на положительных сетевых эффектах. По мере роста количества 

участников сети увеличивается объем информации о них и наличие большего количе-

ства данных повышает точность и ценность выводов. Таким образом, чем больше рас-

тет число участников, тем лучше может стать ваше курирование - явление, которое 

называется сетевые эффекты управления данными.  

На качество курирования сказывается наличие хорошо разработанных инстру-

ментов. Отдельные приложения встраивают некоторый элемент курирования как этап 

основной трансакции. Примером такой реализации может быть системы рейтинга и ре-

путации, которые предлагается заполнять внешним участникам взаимодействий. Эти 

системы репутации поощряют трансакции хорошего качества как со стороны потреби-

телей, так и производителей.  

5.2.3.2. Самоуправление 

Стиль управления средой взаимодействия отличается от обычного управления 

тем, что её способ скорее должен быть не директивный, то есть не выходить за рамки 

самоорганизации управляемой системы. При директивной форме управления регуля-

тор побуждает выполнять инструкции и распоряжения, то в случае с архитектурой уча-

стия должны сочетаться признаки не только функции руководителя, но и лидера, кото-

рый способен принимать компромиссные решения, формировать сплоченный коллек-

тив участников.  

Самоуправление является одним из важных факторов формирования доверия. 

Под доверием (раздел 5.1.2.2.) понимается степень, в которой пользователи 
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приложения чувствуют себя комфортно с учетом уровня риска, связанного с взаимо-

действиями через приложение.  

Доверие достигается за счет качественного курирования деятельности участни-

ков, отслеживания их интересов и активности. Для этого все процессы должны быть 

прозрачны и подлежать тщательному анализу.  

В рамках среды взаимодействия справедливое и честное управление создает 

условия для возрастающей активности взаимодействий, в том числе посредством идей, 

которые предлагают участники среды взаимодействия. При внимательном отношении 

участники взаимодействий с большей вероятностью поделятся своими идеями. Чем 

больше идей, тем больше возможностей смешивать, сочетать и переделывать их в ин-

новации. 

Механизм управления должен быть ориентирован на саморазвитие и способ-

ствовать постоянным модификациям. Реализации такого подхода способствует архи-

тектура, включающая слой, ориентированный на представление интерфейсов и само-

стоятельную разработку, то есть побуждает участников к свободному сотрудничеству 

и новым экспериментам, чтобы при необходимости вносить изменения и обновлять 

правила. Управление не должно быть статичным. Когда в среде взаимодействия появ-

ляются такие факты как конфликты между пользователями, информация о таких фак-

тах должна быстро распространяться и инициировать творческие дискуссии о том, как 

реагировать системе на происходящее. 

5.2.3.3. Контроль ресурсов и открытость 

Среда взаимодействия формирует уникальную информацию о взаимодействиях, 

которые могут являться существенной частью ценности среды. Аналитическая обра-

ботка и результаты ее использования дают возможность получать дополнительные ди-

виденды. Проектируя открытость среды для внешних сервисов, таких как поисковые 

системы, интерфейсы для разработки принципиальных дополнительных приложений 

нужно тщательно прорабатывать вопрос владения и контроля всеми неподражаемыми 

ресурсами в своей системе, реализуя стремление владеть ресурсами, ценность которых 

является наибольшей. Как пример реализации такого подхода можно привести ограни-

чение доступа сторонних поисковых сервисов к ресурсам Alibaba, Facebook. Использо-

вание уникальных интерфейсов ядра операционной системы Windows дает дополни-

тельные возможности пакетам Word, PowerPoint и Excel. 
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5.2.3.4. Перекрёстная аналитика  

Данные как ресурс могут быть использованы для различных предметных обла-

стей. Имея доступ о взаимодействиях в различных предметных областях на основе ин-

формационной модели межведомственного взаимодействия, появляется возможность 

прослеживать стандартные и уникальные траектории поведения и использовать эти вы-

воды для принятия управленческих решений. 

Для расширения активности поставщики услуг могут использовать аналитику 

данных, поставляемых инструментами поиска. В частности, поставщики услуг могут 

находить клиентов, выявляя неудачные поисковые запросы пользователей, что отра-

жает наличие потенциальных клиентов, нуждающихся в их решениях. 

Таким образом, аналитика данных может значительно расширить возможности 

системы межведомственного взаимодействия, так и ее партнеров по экосистеме, делая 

решение более успешным и значительно увеличивая ее способность создавать цен-

ность для пользователей. Аналитика может направлять инвестиции в дизайн продукта 

и в успешное продвижение клиентов и партнеров, усиливая сетевой эффект. 

В среде межведомственного взаимодействия, которая обеспечивает доступ к 

данным по многим предметным областям, сферам деятельности, появляется возмож-

ность рассматривать не только результаты трансакций, но и вопросы, связанные с ар-

хитектурой продукта, формирование экосистем вокруг платформенных продуктов.  

В экономике взаимодействия конкуренция становится менее важной, чем со-

трудничество и совместное творчество. Контроль отношений становится более важ-

ным, чем контроль над ресурсами.  

Среди методов регулирования, которые могут быть использованы для организа-

ции совместной деятельности - предотвращение множественной адресации путем огра-

ничения доступа к платформе; стимулирование инноваций, а затем сохранение их цен-

ности; использование ценности информации; налаживание партнерских отношений 

вместо проведения слияний и поглощений.  

Основные провалы рынка в экономике взаимодействий обусловлены четырьмя 

основными факторами: экономия на масштабе предложения, сетевые эффекты, затраты 

на множественную адресацию и переключение, а также отсутствие нишевой специали-

зации (Parker, и др., 2016).  

Вторым важным моментом является вопрос организации сбора и агрегирования 

данных по многим сферам деятельности, распределение функций и ответственности. В 
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этом вопросе важную роль должны сыграть министерства экономического блока по-

скольку в их функции входит выработка и реализация экономической политики, в том 

числе, согласование принципов организации взаимодействия выстраивания разнород-

ных участников рынка, выработка сонаправленного движения. 

5.2.4. Общее представление модели информационной инфраструктуры 

5.2.4.1. Общее ядро  

Создание системы взаимодействия предполагает разработку базовой части, ко-

торая включает только самое необходимое. Поставщик решения создает базовую ин-

фраструктуру, инфраструктуру предметной области и обеспечивает соблюдение «пра-

вил дорожного движения», обеспечивающих совместную работу, а также создает ми-

нимальный набор приложений, которые показывают возможности системы для внеш-

них разработчиков, ориентируя их на разработку новых приложений. Цель состоит в 

том, чтобы разработать среду участия, которые позволят внешним разработчикам вы-

полнить большую часть работы по созданию работающей среды. 

Общее ядро данных включает универсальную часть данных, которые задейству-

ются во многих предметных областях и понимаются ими одинаково. Оно представляет 

собой упрощенную, повторно используемую и расширяемую модель данных, которые 

фиксируют фундаментальные характеристики объектов контекстно-нейтральным об-

разом. Участники информационного обмена могут общее ядро для следующих задач:  

- Разработка новых систем: оно может быть использовано как основные узлы для 

разработки концептуальных и логические моделей данных для разрабатываемых при-

ложений. 

- Обмен информацией между системами: Общее ядро может стать основой мо-

дели данных для информационного обмена между существующими информацион-

ными системами.  

- Интеграция данных: общее ядро может быть использовано для интеграции дан-

ных, которые поступают из разрозненных источников данных и создания соединенных 

данных.  

- Публикация открытых данных: Общее ядро может быть использовано в каче-

стве основы создания формата экспорта данных базовых регистров, таких как земель-

ный кадастр, реестры предприятий и прочих объектов. 
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Из сложившейся практики управления информационными ресурсам27 в общее 

ядро данных могут быть включены данные и физических лицах, юридических лицах, 

описание местоположения, объекты недвижимости, возможно другие объекты. 

На рисунке 56 приведен вариант организации хранения данных Общего ядра, 

включающая четыре базовые сущности: физические лица, юридические лица, место-

положение и объекты недвижимости. Модель позволяет организовывать хранилище 

данных, загружаемых из разных систем и получать выборку данных по разным срезам: 

гражданство, место жительства, регистрации, даты актуализации и т. д.  

 

Рисунок 56 Вариант состава кодификаторов общего ядра данных 

Состав данных общего ядра определяется составом решаемых задач. В Японии, 

где посредством ядра решаются задачи государственного снабжения, в состав данных 

универсального ядра включены товары, контракты, график поставки т. д. 

Универсальное ядро является основой для информационного обмена предмет-

ной области. Поступающие в ядро данных данные проходит через обработку, в резуль-

тате которой базовые сущности кодируются в соответствии онтологией предметной 

области. При выполнении кодификации все идентичные объекты, попадающие в си-

стему из разных источников, получают один код, что позволяет просматривать отра-

жение определенного объекта в разных системах. При загрузке в систему записи фик-

сируется источник данных, время загрузки и время окончания актуальности данных.  

5.1.2.2. Ядро предметной области  

Расширением общего ядра являются ядро предметной области. Предметная об-

ласть как область деятельности делится на подмножество направлений. Состав пред-

метных областей предопределяется уровнем информационной зрелости отрасли, 

 
27 Постановление Правительства РФ 654-р О базовых государственных информационных ресур-

сах. Распоряжение Правительства РФ от 15 апреля 2011 года. № 654-р. - 2011 г.  
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степенью трансформации отрасли в совокупность экосистем. Состав общих семанти-

ческих активов этого слоя рассмотрен в разделе информационной модели мезоуровня.  

5.1.2.3. Предметно-ориентированное ядро 

В этом слое ядра выполняются взаимодействия между участниками, и предпола-

гает детальное их описание в соответствии со словарями сегмента Предприятие.  

5.1.2.4. Модель межуровневых взаимодействии 

Важным элементом организации взаимодействия между участниками, принад-

лежащим к разным секторам, является согласование между отдельными моделями, как 

на вертикальном, так и на горизонтальном уровне. Для организации связей создается 

модель межуровневых взаимодействий, которая обеспечивает согласование представ-

лений объектов в разных моделях. Вариантами согласования может быть создание ме-

ханизма использование единого кодификатора объектов, либо установление соответ-

ствий между представлениями объекта в разных моделях. На рисунке 57 приведен ва-

риант согласования между универсальным ядром, ядром предметной области и пред-

метно-ориентированной частью описания. 

 

Рисунок 57 Модель межуровневых взаимодействий: универсальное ядро, ядро 

предметной области, предметно-ориентированное ядро 

Модель данных ядра при необходимости может быть разделен на две части, как 

это было описано в модели гомоморфизма (раздел 4.3.4.): идентификаторы и данные. 

Идентификаторы представляет собой совокупность сущностей, содержащих иденти-

фикаторы базовых объектов и их связей. Непосредственно данные об объектах и тран-

сакциях с ними представляются отдельно и могут быть реализованы в виде ссылок на 

источники данных, т. е. данные ядра имеют распределенную структуру и могут 
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находиться в области ответственности операторов локальных системах, из которых 

производится поставка данных. 

С использованием описанной модели появляется возможность организовывать 

инфраструктурные элементы работы с данными, которые должны быть не только ме-

стом сосредоточения технических средств и инструментов информатизации, но и как 

центрами накопления знаний, умений и навыков, или компетенций. Задача формиро-

вания таких узлов предопределяется необходимостью выстраивания модели управле-

ния разнородными проектами в области цифровой трансформации. Обязательным эле-

ментом инфраструктуры должны быть центры компетенций, а в перспективе — фаб-

рики, которые не только выполняют существующие запросы клиентов, оптимизируют 

внутренние процессы, но и формулируют новые предложение на рынке информацион-

ных услуг. Индустриализация поставки данных, как инструмент повышения качества 

работы с данными. 

Схематичное отражение связи общего ядра с информационными моделями ме-

зоуровня отражены на рисунке 58 

 

Рисунок 58 Трехуровневая модель межпредметного взаимодействия 
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5.3. Использование информационной инфраструктуры цифровой экономики 

для повышения качества статистических данных28 

5.3.1. Статистика как поставщик макроэкономических данных  

Официальная статистическая информация является основой для устойчивого 

развития как внутри государства, так и международного сотрудничества. Статистиче-

ские данные отражают различные сферы в экономической, демографической, социаль-

ной и экологической областях. При этом данные статистики должны обладать внутрен-

ней согласованностью, сопоставимы по разным регионам, по времени, что позволяет 

комбинировать данные и одновременно использовать связанные друг с другом данные 

из разных источников. 

Обеспечению согласованности и эффективности статистических систем способ-

ствует использование стандартных концепций, классификаций и методов. Для облег-

чения правильной интерпретации данных статистические ведомства должны предо-

ставлять информацию об источниках, методах и процедур, а сбор статистических дан-

ных осуществляется на основе стандартных определений, единиц, классификаций, ис-

пользуемых в различных обследованиях и источниках. 

Одним из вариантов повышения качества статистических данных министр эко-

номики рассматривает информационные технологии, посредством которых можно до-

биться взаимосвязи системы статистического учета с другими крупными агрегаторами 

данных, такими как, например, Банк России и ФНС России. (ТАСС, 2017) 

С развитием информационных технологий статистика становится элементом ин-

формационной инфраструктуры государства. С учетом этого официальные статисти-

ческие данные, имеющие практическую значимость, должны подготавливаться и рас-

пространятся статистическими ведомствами на объективной основе, подкрепленной 

информационными методами и процедурами сбора, обработки, хранения и представ-

ления статистических данных (UNSD, 2017). Реализация принципа связанности и со-

гласованности агрегированных данных выполняется на принципах информационного 

моделирования.  

 
28 Данный раздел написан на основании работы автора Использование информационной ин-

фраструктуры цифровой экономики для повышения качества статистических данных. //Статистика и 

экономика, 2018, том 15, № 4  
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5.3.2. Информационные технологии в работе со статистическими данными  

С информационной точки зрения национальные статистические агентства зани-

маются организацией информационного обмена между участниками организованных 

сообществ, выступает своеобразным узлом обмена данными, агрегатором данных. Ра-

бота с данными для статистических агентств является ключевым процессом и поэтому 

этот сектор демонстрирует наибольший прогресс в этой области.  

С точки зрения пользователя удобно, когда статистические данные из разных 

предметных областей представлены в сопоставимом, связанном виде. Для этого дан-

ные, получаемые из разных источников, должны проходить предварительную обра-

ботку на предмет сопоставимости, качества, полноты информации. Выработка мето-

дики подготовки связанных данных предполагает тесное сочетание знаний предметной 

области с применением базовых принципов из области семантических технологий, ко-

торые позволяют объединять данные и метаданные, предназначенные для обмена, и 

хранящиеся в различных форматах с использованием различных сред. 

С учетом этого в работе со статистическими данных одним из ключевых момен-

тов деятельности в области данных является стандартизация, «индустриализация про-

изводства стандартной статистической информации» (Pellegrino, 2013).  

Один из основных принципов, обеспечивающий качество данных – это согласо-

ванность, которая подразумевает, что данные, описывающие один и тот же объект, и 

поступающие из разных источников, легко, а в идеале – автоматически, сопоставля-

ются. Здесь возникает два направления, по которым необходимо организовать сопоста-

вимость: первое - сопоставить объекты, а второе- сопоставить характеристики, описы-

вающие объект. 

Сопоставимость статистических данных — это трудная задача, поскольку опре-

деленная часть данных статистических отчетов готовится вручную и не предполагает 

интерпретации первичных данных. С появлением специальных статистических форма-

тов данных, которые применяются при составлении статистической отчетности, воз-

растает повторное использование данных. Однако в связи со сложностью использова-

ния этих форматов конечными пользователями возникает барьер, поскольку основная 

часть этих пользователей ориентирована на такие форматы, как Microsoft Excel или 

CSV. У пользователей есть навыки по работе с данными в этих форматах, для их обра-

ботки можно найти инструменты и библиотеки на многих языках программирования. 
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Обратная сторона таких широко-распространенных форматов – ограниченность ис-

пользования аннотаций и метаданных, которые позволяют правильно интерпретиро-

вать данные. Возникают сложности с обновлением таких данных. Более того, при ис-

пользовании таких форматов данные и метаданные обычно отделены друг от друга. 

Результаты исследований показывают, что при работе с этими форматами 80% времени 

тратится на приведение данных из разных источников к пригодному для обработки 

виду и только 20% на саму обработку данных и выводы. Поэтому перспективным ва-

риантом развития статистической информатики представляются форматы связанных 

данных. 

Один из значимых проектов по разработке совокупности стандартов по обмену 

статистическими данными и метаданными является инициатива SDMX (Statistical Data 

and Metadata eXchange) (Statistical Working Group), которая призвана содействовать об-

мену статистическими данными и метаданными с использованием современных ин-

формационных технологий. Этот формат в 2005 году принят в качестве международ-

ного стандарта ISO: TS 17369 (SDMX) (ISO/TC 154 , 2005).  

SDMX это логическая модель для описания статистических данных, которая со-

держит рекомендации по структурированию содержания и позволяет реализовать стан-

дарт для автоматического взаимодействия между информационными системами.  

Информационная модель SDMX включает широкий набор формальных объек-

тов, которые описывают участников, процессы и ресурсы, участвующие в статистиче-

ском обмене, и включает в себя два раздела: данные и метаданные.  

При использовании SDMX формата, то есть в формате связанных данных, можно 

сохранять метаданные вместе с данными, что позволяет обеспечить машиночитаемость 

как данных, так и метаданных. Поэтому одна из задач модели выступать в качестве 

механизма гарантии точности связи между данными и метаданными, которые могут 

быть представлены в различных форматах. 

Процесс статистического обмена моделируется шаг за шагом, фиксируется вся 

информация, в том числе о поставщиках данных и справочных метаданных. Это поз-

воляет полноценно управлять информационным обменом.  

Работоспособность технических стандартов, в сочетании с принципами, которые 

связаны с содержанием и семантикой обмена статистической информации в рамках 

SDMX обеспечивается путем гармонизации контента. Для качественного 
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информационного обмена между ведомствами необходимо, чтобы все участники об-

мена использовали единое описание как базовых информационных объектов, так и ин-

формационных объектов предметных областей. В рамках SDMX ставится задача опи-

сания данных, посредством детального определения всех элементов описания, такие 

как списки кодов, концептуальные схемы и концепции, наборы данных и т.д. Посред-

ством такого определения для пользователей SDMX системы создаются условия для 

однозначного толкования данных. С точки зрения архитектуры информационной си-

стемы идеология SDMX предполагает создание централизованного репозитория, в 

рамках которого определено пространство имен.  

Расширением идеологии SDMX является использование веб-архитектуры для 

обнаружения наборов данных. В веб-архитектуре в качестве идентификаторов исполь-

зуется HTTP URI. В среде веб статистическая информация может быть найдена путем 

назначения идентификаторов URI для всех экземпляров модели данных SDMX. На 

этих принципах создан Статистический словарь - The Statistical Core Vocabulary 

(SCOVO) (Hausenblas, и др., 2009). Это RDF словарь для представления статистических 

данных, который позволяет организовать обмен данными между производителями и 

потребителями. Помимо этого, его можно комбинировать с другими словарями RDF.  

Это словарь изначально разработан в рамках Проекта RISEE (RDFizing and In-

terlinking the EuroStat Data Set Effort) (Hausenblas, и др., 2008). Он также использовался 

для представления статистических данных в формате наборов данных RDF в проектах 

правительства Великобритании (Alexander, и др., 2009).  

5.3.3. Возможности по повышению качества статистических данных. 

Основная информационная задача, которую нужно решить в рамках организа-

ции сбора статистических данных и представления ее пользователям, можно опреде-

лить как предоставление семантического пространства для участников информацион-

ного обмена. Как было изложено в Главе 4, семантика в информационном пространстве 

определяется идентификацией объектов и пространством имен. 

В модели SDMX задача определения пространства имен решается путем введе-

ния таких элементов как списки кодов, концепции и прочие элементы семантики. В 

модели SCOVO проблемы семантики решались путем назначения глобальных иденти-

фикаторов всем объектам модели обмена статистическими данными: поставщикам 

данных, индикаторам, измерителям и т. д. Веб — это международное информационное 
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пространство и построение универсальной модели, используемой для всех случаев по-

ставки и потребления статистических данных задача интересная, но не такая простая. 

С одной стороны, существуют международные стандарты, которые определяют рамоч-

ную модель для организации информационного обмена, вместе с тем реализация такой 

модели в виде логической и физической модели, где должны быть учтены все нюансы 

учетной политики статистических агентств отдельной страны с ее множеством особен-

ностей. Поэтому попробуем сформулировать принципы, на которых может быть осно-

ван сбор статистических данных с учетом имеющихся в информационной инфраструк-

туре элементов. Пространство имен в случае статистического обмена позволяет участ-

никам информационного обмена согласовывать правила описания отдельных элемен-

тов. С использованием пространства имен участники информационного обмена могут 

получать информацию от других участников, выполнять преобразования этих данных, 

а также публиковать данные с результатами своей деятельности для внешних потреби-

телей данных. 

Таким образом пространство имен предоставляет возможность описать данные 

на понятном для всех участников информационного пространства формате. 

5.3.3.1. Идентификаторы как часть информационной инфраструктуры цифровой 

экономики  

Производителями первичных данных, поставщиками данных для органов стати-

стики являются предприятия, государственные органы и прочие организации, а также 

граждане. Для организации сбора информации критичным является наличие полного 

перечня объектов статистического учета, будь то полный список предприятий отрасли, 

транспортных средств, товаров и прочих объектов. В реальной экономике происходит 

постоянные изменения, например с объектами «Юридическое лицо» происходят слия-

ния, поглощения, ликвидация, ребрендинг и прочие операции, смысл которых должен 

проинтерпретировать специалист предметной области. Это не входит в задачи стати-

стического учета, но от правильной интерпретации зависит качество статистической 

информации. Поставщиками актуальной информации в условиях создающейся инфра-

структуры цифровой экономики являются реестры, которые в данном случае высту-

пают агрегатором актуальных данных относительно отдельного объекта учета. 

Федеральная налоговая служба (ФНС) ведет реестр юридических лиц, реестр 

объектов недвижимости ведется Федеральной кадастровой палатой. ФНС в скором 
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времени запустит единый государственный реестр актов гражданского состояния, ко-

торый станет основой для создания единого Реестра населения.  

Критическими для поставки статистических данных элементами информацион-

ной инфраструктуры, являются регистры не только универсальных объектах, таких как 

юридические и физические лица, объекты недвижимости, а также регистры предмет-

ных областей – транспортные средства, объекты образовательной, медицинской дея-

тельности, объекты железнодорожной, энергетической, коммуникационной инфра-

структуры и т.д. (Lipuntsov, 2016b) 

Статистические данные как правило имеют территориальную привязку, которая 

должна иметь единый формат описания местоположения объектов, одним из вариантов 

которой может выступать единая адресная система ФИАС, а в перспективе можно рас-

сматривать вариант с использованием данных навигационной системы, которая ис-

пользуется для осуществления хозяйственных трансакций. Это позволит перейти от 

позиционирования крупных предприятий по месту юридического адреса к местам дис-

локации добычи, производства, переработки, распределения, что также скажется на ка-

честве статистических данных. Включение навигационной спутниковой системы 

«ГЛОНАСС» в информационную инфраструктуру цифровой экономики для обеспече-

ния единого описания местоположения в пространстве, а также использования единого 

времени, формуемое по сигналам ГНСС, способно повысить качество информацион-

ного обеспечения в разных секторах экономики.  

Использование единых идентификаторов, стандартного формата времени и ме-

ста позволят повысить сопоставимость данных, поступающих из разных источников, 

что скажется на качестве агрегированных, в том числе статистических данных.  

Помимо регистров, осуществляющих учет объектов, дополнительным источни-

ком первичных данных из информационной инфраструктуры цифровой экономики 

можно рассматривать операторов цифровой маркировки товаров. Использование бар-

кодов при розничной покупке товаров в магазине является привычным явлением. По-

средством такой маркировки розничные продавцы автоматизируют процесс определе-

ния цены и прочих атрибутов товаров. Расширение идеологии маркировки на отдель-

ные группы товаров, присваивание им уникальных кодов позволит решить многие за-

дачи регулирования оборота отдельных групп товаров, в том числе и повысить каче-

ство статистической информации по этим группам.  
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5.3.3.2. Связь агрегированных данных с микро-данными.  

В работе (Cyganiak, et al., 2011) приведено деление пользователей статистики на 

три категории: туристы, фермеры и шахтеры.  

Туристы являются широкой публикой и заинтересованы в агрегированной ин-

формации по отдельной предметной области. 

Фермеры являются экспертами предметной области, которые интересуются ши-

роким спектром статистических данных, как правило, на уровне совокупности. Их ин-

тересует временной срез, региональный.  

Шахтеры являются статистиками, исследователями и аналитиками, которые глу-

боко погружаются в определенную предметную область на уровне микроданных. 

У каждого другого пользователя есть предпочтения в отношении того, как пред-

ставлены статистические данные и фактические данные.  

Туристам нравится, таблицы, графики, истории и визуализации на бумаге и в 

Интернете, которые помогают им понять данные, такие как привлекательные презен-

тации демографических тенденций.  

Фермеры предпочитают наборы данных, совокупность совокупных данных с те-

чением времени, которые хорошо классифицированы, отформатированы и доступны 

для компьютерных процессов обработки данных, например в форме базы данных.  

Шахтеры предпочитают иметь дело с первичными, необработанными данным и 

просматривать данные в формате, который позволяет выполнять разнообразный ана-

лиз, например анонимные микроданные переписи. 

Наиболее сложный с информационной точки зрения вопрос с последней катего-

рией пользователей, которые для проведения своих исследований претендуют на до-

ступ к микроданным.  

Преобразующую роль в организации работы с данными на таком уровне играют 

идентификаторы. В частности, идентификаторы поставщиков данных, которые позво-

лят просматривать микроданные. В этом случае вопрос с корректировками на агреги-

рованном уровне может быть просмотрен на уровне отдельных поставщиков данных и 

снимется вопрос о причинах таких корректировок.  

Помимо использования идентификаторов необходимо документировать мета-

данные согласно стандартизованным системам метаданных, пользователи должны по-

лучать информацию по методологии статистических процессов, в том числе об исполь-

зовании административных данных.  



308 
 

В настоящее время Росстат не может использовать данные ФНС России в той же 

степени, как это осуществляется в других странах ОЭСР. «Это связано с отказом ФНС 

России предоставлять пообъектные данные о результатах деятельности налогоплатель-

щиков, что не позволяет формировать статистические показатели в соответствии с тре-

бованиями ОЭСР.  

Ряд министерств и ведомств, располагающих информационными ресурсами, не-

обходимыми для построения национальных счетов, а также баланса активов и пассивов 

отказываются от ее представления в Росстат, ссылаясь на обеспечение конфиденциаль-

ности или отсутствие поручений Правительства Российской Федерации.» (Росстат, 

2017). В целях повышения качества официальной статистической информации, сниже-

ния нагрузки на респондентов, экономии бюджетных средств требуется радикальное 

расширение доступа органов государственной статистики к пообъектным и сводным 

данным, имеющимся, прежде всего, в ФНС России, Пенсионном фонде Российской Фе-

дерации, Фонде социального страхования Российской Федерации. 

5.4. Система учета трансакций. Сегмент «Макроуровень» 

Верхним уровнем Системы учет трансакций является сбор и агрегированное 

представление информации о трансакциях на макроуровне. Экономика на этом уровне 

представляет собой совокупность взаимодействий участников экономической деятель-

ности в ходе выполнения хозяйственных функций, что обеспечивается стандартиза-

цией информационного пространства и средствами информационного взаимодействия 

(рис. 59). С этой точки зрения СУТ представляет собой общую, развивающуюся, от-

крытую, стандартизированную и разнородную среду, ориентированную на управление 

данными и предоставление доступа к данным, использующая набор передовых техно-

логий и практик.  

Для реализации такого подхода предстоит масштабная работа созданию и ис-

пользованию информационных стандартов, реестров, и прочих информационных ком-

понент. На государственные органы возлагается роль организатора, ответственного за 

формирование и реализацию информационной политики, направленной на создание и 

внедрение компонент информационной инфраструктуры, подготовке секторов к об-

мену данными. Система учета трансакций предполагает предоставление доступа к дан-

ным предприятий внешним участникам. Это могут быть регулятор, потребители и по-

ставщики предприятии, а также потенциальные контрагенты. Предоставление доступа 
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к данным часто воспринимается как попытка получить дополнительные рычаги кон-

троля – мониторинг уплаты налогов, раскрытия финансовых манипуляций и т. д. 
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Рисунок 59 Система учет трансакций. Сегмент Макроуровень 

В данном случае первичным является получение информации для понимания со-

стояния дел по производству и распределения продукции для ликвидации межотрасле-

вых диспропорций и настраивания экономического механизма на рост и развитие. По-

этому использование данных в этом случае правильно было бы интерпретировать как 

оценочную и консультационную деятельность, организуемую в качестве инструмента 

управления. Деятельность может выполняться группой экспертов, владеющих передо-

вым опытом, которые обеспеченны условиями для реализации этого опыта. Управле-

ние в рамках продуктового сегмента на основе данных о трансакциях может выполнять 

команда консультантов или группа практикующих специалистов, которые представ-

ляют независимое объективное консультирование с целью повышения результативно-

сти работы продуктового сектора. Команда рассматривается как стратегический парт-

нер, способный обеспечить консультирование по структуре сектора, рыночным нишам, 

возможным инновациям, экономичности и эффективности процессов, а также исполь-

зованию информационных технологий, что будет способствовать распространению пе-

редового опыта (для этого на рис. 59 представлены принципы управления).  

Информационная инфраструктура современной экономики – это сложная си-

стема, которая призвана реализовать набор различных функций и обладает разной сте-

пенью контроля по отношению к субъектам хозяйственной деятельности. С учетом 
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этого информационную модель макроуровня целесообразно разделить на два сектора 

– контролируемая среда и «мягко» контролируемая среда. 

В рамках контролируемой среды и могут реализовываться модели, разработан-

ные для выполнения функций по представлению государственных услуг и организаци-

онно-финансовому обеспечению. Остальные функции – регулирование, координация, 

стратегическое управление – выполняются в «мягко» контролируемой среде с такими 

принципами как кураторство, самоуправление, контроль ресурсов и их открытость, пе-

рекрестная аналитика. При этом основной акцент в этом контуре следует сделать на 

формировании информационной среды обмена на уровне объектов мезоуровня - выде-

ление секторов и экосистем, определение ролей и функций, создании условий для фор-

мирования инновационной среды.  

Важной частью информационного взаимодействие на макроуровне является об-

мену данных о состоянии базовых информационных объектов. С учетом сложности 

описания всех аспектов в работе предложена модель трехслойного ядра данных. Мо-

дель содержит несколько разделов, которые отличаются по характеру принадлежности 

к предметным областям. Ядро данных представляет собой трехслойную структуру: об-

щее ядро, ядро предметной области и предметно-ориентированная часть ядра. Взаимо-

действие между слоями осуществляется с помощью модели межуровневых связей. Мо-

дель позволяет сопоставлять сведения об аналогичных объектах, поступающих из раз-

ных систем, отслеживать динамику их состояний. Информационная модель ядра дан-

ных снабжается описанием семантических связей между объектами, что позволит реа-

лизовывать семантику с использованием контекста. С использованием представленной 

модели появляется возможность организовать структурные единицы, ответственные за 

создание информационной инфраструктуры, работающие с государственными дан-

ными, которые должны быть не только местом сосредоточения технических средств и 

инструментов информатизации, но и центрами накопления знаний, умений и навыков, 

компетенций. Модель описывает поставку наборов данных о совершаемых на микро-

уровне трансакциях на верхние управленческие слои. Современный уровень информа-

ционной поддержки экономической деятельности позволяет реализовать предлагае-

мые подходы. Сделки, совершаемые между участниками экономической деятельности, 

описываются с использованием отраслевых и универсальных словарей и реестров (рис. 

60), что позволяет их интерпретировать на мезо- и макроуровне. Для реализации этой 
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схемы на уровне предприятии необходимо осваивать принципы работы с внешними 

источниками данных, в том числе реестрами и словарями. На мезо- и макроуровне 

необходима разработка технологий создания и поддержания в актуальном состоянии 

словарей и реестров, как условия для работы предприятий. Имея информацию о дея-

тельности предприятий на макроуровне, появляется возможность формировать на ос-

нове трансакций важные для управления экономикой аспекты, формировать техноло-

гические цепочки и стратегии. Эта информация является дополнением к системе по-

ставки сведений для государственной статистики.  
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Рисунок 60 Поставка данных о трансакциях на верхние управленческие уровни 

Современный уровень информационной поддержки экономической деятельно-

сти позволяет реализовать предлагаемые подходы.  В Приложении 3 приведено описа-

ние реализованной системы мониторинга сбора налогов, которая по масштабу анало-

гична предлагаемой системе СУТ, но сосредоточена на прослеживаемости финансовых 

объектов. СУТ предполагает формирование прослеживаемости для физических и про-

чих категорий объектов.  

Сделки, совершаемые между участниками экономической деятельности, описы-

ваются с использованием отраслевых и универсальных словарей и реестров и 



312 
 

становятся интерпретируемыми на мезо- и макроуровне. Для реализации этой схемы 

на уровне предприятии необходимо осваивать принципы работы с внешними источни-

ками данных, в том числе реестрами и словарями, а на мезо- и макроуровне - подго-

товка условий для работы предприятий, отработка технологий создания и поддержания 

в актуальном состоянии словарей и реестров. По словам статс-секретаря – заместитель 

Министра Минэкономразвития (Херсонцев, 2021) отдельные отрасли готовы к по-

ставке наборов данных внешним участникам, в других отраслях такая работа еще пред-

стоит, но работа регулирующей деятельности на основе обработки наборов данных яв-

ляется очевидной перспективой для всех без исключения направлений. При этом мы 

наблюдаем острый дефицит сотрудников, которые обладают междисциплинарными 

компетенциями на пресечении экономики и информатики, юриспруденции и информа-

тики (Катамадзе, 2021).  

Имея детальную информацию о деятельности предприятий на государственном 

уровне, появляется возможность отслеживать не только отдельные трансакции, но фор-

мировать на их основе важные для управления экономикой аспекты, такие как корпо-

ративное управление и банкротство, что важно для формирования технологических це-

почек и стратегий. 

На рисунке 61 приведена общая схема, отражающая базовые предпосылки суще-

ствующих моделей фирмы, отрасли и экономики в целом, а также основные направле-

ния, по которым предполагается выполняться анализ данных для принятия управлен-

ческих решений. На макроуровне основными детерминантами, которые могут быть по-

ложены в основу принятия решений, выступают технологические стратегии, имеющие 

межотраслевой характер, отраслевые стратегии, в том числе в таких важных секторах 

как микроэлектроника, стратегически перспективные направления, отраслевые архи-

тектуры, экосистемы.  

Важными направлением макроуровня является формирование и курирование до-

верия между участниками информационных взаимодействий. Вариантами такой дея-

тельности могут выступать реестры профилей участников предметных областей.  

Получение расширенного набора данных не в форме агрегированной отчетно-

сти, как это происходит сейчас, а в разрезе отдельных трансакций с указанием всех 

участников, и описанием объектов обмена с использованием единых словарей, то есть 

предоставление доступа в журналу операций не во время выездных проверок 
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регулирующих органов, а на постоянной основе, что позволит перевести функции гос-

ударственных органов по регулированию экономической деятельности от разреши-

тельной модели к расчету совокупности индикаторов, которые более точно отражают 

как намерение регулятора, так и характер деятельности участников. 

Эти намерения могут выражаться в разных сферах регулирования таких как ре-

гулирование конкуренции, ценообразования, налогообложения, занятости и прочих 

экономических аспектов. Для этого необходимо проводить повышение культуры ра-

боты с данными, доведение до практики положения о том, что данные и информация 

являются общественными активами, которые должны создаваться, собираться, управ-

ляться и использоваться совместно, защищаться и храниться на основе единых прин-

ципов.  
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Рисунок 61 Наборы данных как основа для реализации принципов  управления. 

 

Использование этой схемы на практике позволит реализовать связь информаци-

онных моделей с экономическими, модифицировать экономические парадигмы, а 

также отдельные положения технологической политики.  
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Выводы по главе 5  

Сегмент «Макроуровень» Системы учета трансакций опирается на следующие по-

ложения: 

1. Архитектурные шаблоны макроуровня строятся с использованием таких арте-

фактов как отраслевые архитектуры, экосистемы, технологическая стратегия, 

например «заимствование технологий», отраслевые стратегии, стратегические 

документы по перспективным направлениям (Национальная Техническая Ини-

циатива, Белая книга технологий). 

2. Информационное пространство целесообразно воспринимать как совокупность 

двух контуров – контур с единым архитектором, в рамках которого произво-

дится информационная поддержка функций по предоставлению государствен-

ных услуг и организационно-финансовое обеспечений, и контура без единого 

архитектора – в рамках которого реализуются поставка и анализ данных для ре-

гулирования, мониторинга и контроля объектов мезоуровня. 

3. Формирование сегмента «Макроуровень» СУТ целесообразно реализовывать по 

принципу информационной инфраструктуры. Для связи информационных моде-

лей макроуровня и мезоуровня предложено использование универсального ядра 

данных, в котором представлены объекты, одинаково воспринимаемые во всех 

отраслях и экосистемах. При разработке информационных стандартов общего 

ядра основное внимание следует уделить использованию открытых стандартов 

для обеспечения идентификации прозрачности состояния объектов и изменения 

их состояний. Это поможет организациям и отраслям в создании единой гло-

бальной системы отражения базовых информационных объектов, имеющих от-

ношение к различным предметным областям. 

4. Информационные модели СУТ предполагают создание информационных моде-

лей на основе семантических методов, которые будут способствовать выработке 

и поддержанию в актуальном состоянии информационных стандартов объектов 

мезоуровня, в том числе экосистем. Сфера моделирования деятельности, управ-

ление данными, информационное моделирование для создания системы инфор-

мационных моделей мезоуровня, ориентированных на решение совокупности 

экономических задач, должно являться элементом деятельности ведомств 
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экономической направленности. Согласованные форматы данных вырабатыва-

ются путем стандартизации данных по сферам и направлениям. 

5.  Большая часть трансакций происходит с формированием цифровых следов, для 

управления экономикой необходимо воспроизводить контуры экосистем и спо-

собствовать их развитию. Экосистемы являются средой для создания инноваций. 

6. В качестве методов сбора и обработки статистической информации и повыше-

ния ее качества целесообразно использование стандартов оборота статистиче-

ских данных, включая использование единых идентификаторов отдельных объ-

ектов статистического учета, а также унифицированное пространство имен, что 

позволит обеспечить единое семантическое пространство. Применение этих се-

мантических правил позволит обеспечить прозрачность процедур обработки 

статистических данных, в том числе группировку по разным срезам, а также ре-

ализовывать соединение агрегированных данных с микроданными для возмож-

ности разложения агрегированных данных на составляющие. 

 

Заключение  

Проведенное исследование по разработке методологии формирования ком-

плексных экономических данных о движении продуктов и оказании услуг позволило 

обосновать выводы и рекомендации, направленные на моделирование и создание Си-

стемы учета трансакций, в рамках которой могут совершаться взаимодействиях между 

субъектами экономической деятельности и формироваться данные о взаимодействиях.  

1.Трансакция – элемент экономической деятельности, который может и 

должен служить основой для формирования экономических данных. 

Уровень использования информационных систем и технологий современной 

экономики позволяет создавать информационную поддержку для принятия управлен-

ческих решений, базовым элементом которой выступает сведения о трансакциях. Ис-

пользование детальных сведений способно обеспечить качественную информацион-

ную базу для решения многих управленческих вопросов на уровне предприятии, мезо-

уровне и на глобальном уровне. Для обеспечения сопоставимости данных о трансак-

циях используются сематические активы, поставляемые с макро и мезоуровня.  

Для исследования особенностей, оказывающих существенное влияние на про-

цесс взаимодействия участников экономической деятельности изучается среда 
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взаимодействия как подпространство информационной инфраструктуры, позволяю-

щее осуществлять экономические взаимодействия и обеспечивающее семантику взаи-

модействий на уровне предприятия, отрасли и макроуровне. В качестве инструмента-

рия организации взаимодействий предложена распределенная информационная среда, 

позволяющая выполнять взаимодействия между участниками экономической деятель-

ности и фиксировать данные этих взаимодействий в сопоставимом виде. Предлагаемая 

информационная среда определена как Система учета трансакций. СУТ предполагает 

учет трансакций в виде совокупности модулей: архитектура продукта, профиль участ-

ника, профиль трансакций, этапы трансакций. Для каждого модуля в работе приведены 

шаблоны словарей, отражающих совокупность сущностей их связи и характеристики, 

что позволяет сформировать отражение трансакций в различных сферах экономиче-

ской деятельности в сопоставимом виде. Путем агрегации данных о трансакциях фор-

мируется подробная информационная база о рынке продукта и совокупности продук-

тов отрасли, а также создается база для межотраслевой агрегации.  

Для создания Системы учета трансакций целесообразно использовать опыт, 

накопленный в создании аналогичных решений в корпоративном и государственном 

секторе. В корпоративном секторе созданы масштабные решения для реализации про-

слеживаемости в области производства и логистики товаров – GS1, использование ин-

формационных стандартов в области строительства (bildingSmart). В государственном 

секторе реализуются такие проекты как налоговый мониторинг, а также взаимодей-

ствие ЦБ РФ с банками и прочими финансовыми институтами. Каждое из приведенных 

решений имеет определенную задачу, и специфику реализации, поэтому для создания 

Системы учета трансакций необходима доработка многих информационных активов, 

таких как классификаторы, архитектура продуктов, адаптировать их для решения задач 

построения архитектуры сектора, выявления ниш для инновационной среды, способ-

ствующей создания и продвижению инноваций на рынок и встраиванию предприятий 

в цепочки создания ценности.  

2. Учет основных экономических аспектов в информационной модели орга-

низации.  

Дизайн информационных моделей как функция экономиста. Экономика в ре-

зультате цифровой трансформации должна иметь формализованное представление 

экономической деятельности по производству товаров и оказании услуг, что позволит 
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создать совокупность онтологических и информационных моделей для организации 

взаимодействий как внутри отрасли, так и между отраслями, а также сводных моделей, 

которые позволят совершенствовать управление экономикой, и будут ориентированы 

на формирование прозрачных потоков данных, позволяющих согласовывать экономи-

ческую политику и отслеживать ее реализацию. Активное участие экономистов в со-

здании онтологических моделей позволит минимизировать количество логических и 

технических несоответствий между экономической реальностью и информационными 

моделями. 

3. Выделение слоя данных как самостоятельного слоя архитектуры эконо-

мической организации. 

Для обеспечения сопоставимости данных о трансакциях необходима новая идео-

логия работы с данными в приложениях исполнения трансакций, которая заключается 

в использовании внешних семантических активов при работе с использованием функ-

ционирующих приложений. В работе предложен подход, позволяющий отделить циф-

ровую трансформации предприятий от трансформации информационных систем. Суть 

подхода заключается в том, чтобы создать слой данных, в который будут поступать 

сведения от используемых систем и внешние семантические активы. Для соединения 

разнородных данных используются методы интеграции данных, в основе которых  

4. Прямая связь с клиентами путем модификации модели деятельности по 

платформенной идеологии 

В результате перехода от линейной структуры информационных потоков пред-

приятия к приложениям для взаимодействия в форме интеграции существующих си-

стем или создания платформенного решения меняется идеология управления: проис-

ходит сдвиг от управления внутренними процессами к управлению внутренними и 

внешними взаимодействиям. В пределе такая идеология превращает деятельность 

предприятия в способность установить взаимодействие между внешними участниками 

– поставщиками и клиентами с прозрачным исполнением внутренних операций. 

5. Платформенная архитектура продукта – модульность интерфейсы связь 

с гибкостью производства  

Возрастающие возможности по организации взаимодействий между субъектами 

экономической деятельности позволяют реализовать такие подходы как клиентоори-

ентированность, оцифровка и увеличение скорости распространения технологий, что 
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сказывается в свою очередь на модульность продуктов, реализацию платформенной 

идеологии в архитектуре продукта, увеличению прозрачности границ фирмы. Все это 

в совокупности предполагает реализацию подходов взаимодополняемости, расширяе-

мости, гибкости, производственных процессов что создает условия для создания инно-

ваций и продвижения их на рынок, обеспечивает регулятору возможность курирования 

организованных сообществ. 

6. Архитектура отрасли в виде совокупности продуктовых кластеров  

Ориентация на продуктовую кластеризацию отраслевого развития обуславли-

вает объективную необходимость мониторинга производственных процессов, проис-

ходящих на уровне основных производителей продукта, осуществляемого отрасле-

выми регуляторами. Результаты мониторинга позволят выявить рыночные сегменты и 

ниши, более тонко настроить производственный процесс, выявить узкие места и рас-

ширить их, в том числе путем вовлечения научных коллективов, а также малый и сред-

ний бизнес в цепочки создания стоимости. 

7. Семантика информационного пространства  

В экономике взаимодействий на замену информационным системам, как основ-

ному инструменту организации взаимодействий на корпоративном уровне приходит 

информационное пространство, как распределенная среда, позволяющая интегриро-

вать различные системы и средства. Методологической основой для организации ин-

формационного пространства являются онтологические модели, аккумулирующие 

опыт предметной области в формализованном виде. На базе онтологической модели 

создаются системы кодификации объектов предметной области и пространство имен, 

- два раздела обеспечения семантики информационного пространства. 

8. Дополнительные возможности предприятий, привносимые Системой 

учета трансакций  

Участники многих отраслей экономики самостоятельно инициировали процесс 

создания отраслевых информационных стандартов, понимая важность этого процесса 

для организации взаимодействий разнородных участников и снижения трансакцион-

ных издержек при организации внутриотраслевых и межотраслевых взаимодействий. 

В работе подробно изложены примеры из области организации авиационных перевозок 

пассажиров, строительства, финансового сектора. Как показывает практика не все сек-

тора способны самостоятельно двигаться в этом направлении с одинаковой скоростью. 
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Многие предприятия технологических секторов российской экономики, таких как мик-

роэлектроника, приборостроение, машиностроение, станкостроение находятся сейчас 

на экономическом уровне, при котором наиболее важными являются вопросы выжива-

ния и существования, и создание информационных стандартов собственными силами 

не представляется возможным.  

9. Межотраслевые связи и организация взаимодействий. Экономика как со-

вокупность межотраслевых взаимосвязей  

Современная экономика представляет собой инструмент организации разнород-

ных взаимодействий субъектов экономической деятельности, относящихся к различ-

ным отраслям экономики. Создание инфраструктуры взаимодействий, а также получе-

ние сопоставимых данных о взаимодействиях позволит получить картину о межотрас-

левых связях в натуральном выражении на более качественном уровне, чем это сейчас 

обеспечивается методологией статистического учета. Это в свою очередь создаст ос-

нову для тонкой настройки приоритетов науки образования и других связанных отрас-

лей экономики.  

10. Принципы управления как основа экономических моделей  

Основная задача работы заключалась в создании методологии формирования 

комплексных экономических данных. Наличие качественных данных часто позволяет 

найти необходимое решение без построения сложных экономических моделей. В более 

сложных ситуациях необходимо создавать модели, которые достаточно точно отра-

жают определенный ракурс экономической системы. В работе не рассматривается эко-

номическое моделирование, но приведены принципы управления, с помощью которых 

могут быть определены рамки, что позволяет на месте выбирать подходящие варианты 

и тем самым создаются условия для осуществления интуитивного выбора.  

11. Приоритетные продуктовые кластеры и последовательность внедрения 

методологии создания Системы учета трансакций 

Основой для определения приоритетных секторов и продуктов может служить 

возможности по реализации принципа модульности технологий производства и прио-

ритетность для экономики России.  

Один из основных потенциальных претендентов на внедрение Системы учета 

трансакций могут быть отдельные проекты Системы Национальной Технической Ини-

циативы (НТИ).  Целью НТИ является создание национальных предприятии на 
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принципиально новых отраслевых рынках, которых сегодня не существует, при этом 

через 10–20 лет объём каждого из таких будущих рынков будет существенен. НТИ фо-

кусируется на рынках, формирующихся на основе нового технологического уклада, пе-

реход к которому развитые страны планируют осуществить в ближайшие 10-20 лет. 

Сегодня эти рынки либо отсутствуют в мире, либо пока недостаточно развиты. В рам-

ках Национальной Технологической Инициативы выделено 9 перспективных рынков 

(Аэронет; Автонет; Маринет; Нейронет; Хэлснет; Фуднет; Энерджинет; Технет; 

Сейфнет). Технологической основой такого рынка будет совокупность устройств, ко-

торыми будут снабжены отдельные объекты определенного рынка (беспилотные лета-

тельные аппараты, автономные автомобили, морские суда и т.д.), а также платформы, 

которые призваны организовать информационный обмен между отдельными субъек-

тами. 

Вторым перспективным направлением использования Системы учета трансак-

ций является совокупность технологий, указанных в Белой книге технологий. В «Белой 

книге» рассматриваются такие направлений как интернет вещей; мобильные сети связи 

пятого поколения; технологии распределённых реестров; технологии передачи и 

накопления электроэнергии; перспективные космические системы и ряд других техно-

логий, в которых потенциал российских предприятий оценивается как высокий.  
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Приложение 1 Использование классификаторов в словарях системы учета 

трансакций 
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сификатор организаци-

онно-правовых форм    +    
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ОK 007-

93 

Общероссийский клас-
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и организаций    +    
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2002 

Общероссийский клас-
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Опиев 

ОК 032-
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разрядов    +    

ОКСВНК 
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стей высшей научной 

квалификации    +    
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ОК 013-

2014 
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2008) 

Общероссийский клас-

сификатор основных 

фондов    +    

ОКП 

ОК 005-

93 

Общероссийский клас-

сификатор продукции  + +     

ТН ВЭД ТН ВЭД 

Товарная номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности  + +     

КТО  
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логических операций 

машиностроения и при-

боростроения  +      

Приложение 2. Взаимодействие участников на основе обмена данных о 

трансакциях в секторе авиаперевозок 29 

В качестве примера создания платформы, в основе которой лежит интеграция 

данных, можно рассмотреть Глобальную распределенную систему (Global distribution 

system, GDS) (Travel technology, 2016). Глобальная распределенная система представ-

ляет собой сеть для бронирования билетов авиапредприятий, гостиничных номеров, 

проката автомобилей и других туристических услуг. С технической точки зрения это 

совокупность связанных между собой порталов туристических агентств, интернет-сай-

тов бронирования и крупных корпоративных систем. Поставщиками услуг для конеч-

ных клиентов выступают туристические агентства интегрируя данные от систем бро-

нирование авиабилетов, гостиниц, автомобилей. Система GDS строиться на базе кор-

поративных систем таких как Amadeus, Galileo, Sabre и Worldspan (Ian Clayton, 2016). 

Если изучить историю становления GDS, то предшествующим вариантом была 

информационная система Pegasus, в которую первоначально все данные вносились 

вручную. Использую большое количество сотрудников, занятых вводом данных, си-

стема была вынуждена дислоцироваться в Индии. Процесс ввода был трудоемким и 

 
29 Данный раздел написан на основании отдельных положений работы автора Информацион-

ная и аналитическая компоненты в современных приложениях, Глава в монографии «Математические 

и инструментальные методы в современных экономических исследованиях» Под редакцией М.В. Гра-

чевой и Е.А. Тумановой М.: Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2018 
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сопровождался ошибками. Однако после создания информационной системы GDS вы-

полнение трансакций существенно ускорилось. Однако процесс внедрения и доработки 

GDS был непростым, поскольку все корпоративные системы, которые необходимо 

было связать, были разными. Возникла необходимость стандартизации, были разрабо-

таны протоколы и стандарты. Корпоративные системы содержали очень жесткие биз-

нес-правила, которые не всегда позволяли использовать стандарты. Информация, пе-

реданная корпоративным системам, должна быть точной и соответствовать правилам 

реализованной бизнес-логике. Даже спустя годы после начала эксплуатации GDS вы-

являлись ошибки, в результате которых элементарная кавычка могла вызвать сбой си-

стемы с катастрофическими результатами и нарушением целостности данных. 

Сегодня большинство покупок туристических услуг реализуется в электронном 

виде, в том числе в форме пакета консолидированных услуг трех туристических секто-

ров: бронирование авиабилетов, бронирование гостиниц, аренда автомобилей. Парал-

лельно с развитием GDS совершенствовались и корпоративные системы, оказывающие 

аналогичные услуги без посредников. Важным элементом платформы являются базо-

вые регистры. В GDS основным элементом каркаса системы является система записей 

пассажиров (Passenger Name Record, PNR). В информационной модели межведом-

ственного взаимодействия в качестве такого каркаса используется описано общее ядро 

и ядро предметной области. А по федеративному принципу строится предметно- ори-

ентированная часть сервисов. 

Приложение 3 Использование данных о трансакциях  

в налоговом мониторинге  

Налоговый мониторинг - вид налогового контроля, при котором организацию 

освобождают от выездных и камеральных проверок в обмен на доступ к ее учетной 

системе. Реализуется в РФ с 2016 года, на первом этапе могли подключится к сервису 

предприятии с доходами свыше 3 млрд руб., в 2020 г. число участников было 95, после 

снижения требований до 2 млрд руб. число предприятий может увеличится до 3800.  

Инструментом инструментарий для получения сведений служит распределенная си-

стема, по архитектуре аналогичная предлагаемой в работе Системе учета трансакций. 

Кратко изложим суть реализованной модели мониторинга собираемости налога.  

Поскольку модель ориентирован на мониторинг финансовых потоков, то осно-

вой является отражение финансового оборота. Каждая финансовая трансакция 
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отражает отправителя и получателя средств, а поскольку денежные средства перево-

дятся через банк, то указываются идентификаторы банка отправителя и получателя 

(рис.62.). 

 

Рисунок 62 Регулирование на основе финансовых трансакций: идентификаторы 

и наборы данных 

В описании финансовых трансакций задействованы такие идентификаторы как 

ИНН, КПП, БИК банка, расчетный счет.  На рисунках 63-64 приводится структура кода 

ИНН и расчетного счета. Построение системы кодификации с возможностью последу-

ющей расшифровки отдельных позиций кода дает возможность проводить анализ обо-

ротов по различным срезам.  

 

Рисунок 63 Структура кода ИНН и КПП 

Финансовая 
онтология

Название 

ИНН,КПП

БИК

КоррСчет

ИНН,КПП

Расчетный 
счет 

Налоговая 
онтология

Название 

ПредприятиеБанк

Финансовые 
трансакции

Электронная 
счет - фактура

Н
аб

о
р

ы
 

д
ан

н
ы

х

Сведения 
от банков

Р
ег

ул
и

р
ов

ан
и

е 

Центральный 
банк

Налоговая 
служба 

Минфин

Денежно-кредитная 
политика

Налоговая 
политика

Финансовая 
политика 

Налоговый 
мониторинг

Финтех РегТех

И
д

ен
ти

ф
и

ка
то

ры

Название 

ИНН,КПП

БИК

КоррСчет

Банк

ИНН,КПП

Расчетный 
счет 

Название 

Предприятие

код налогового 
органа

 номер записи 
ЕГРН 

контрольное 
число

ИНН

код налогового 
органа

причина 
постановки

ИНН



347 
 

 

Рисунок 64 Структура кода номера расчетного счета 

Налог на добавленную стоимость исчисляется как налог на разницу между сто-

имостью реализованной продукцией и стоимостью приобретенных ресурсов (рис.65), 

которые отражаются в книге продаж и книге покупок.  

 

Рисунок 65 ФНС как получатель счетов-фактур из книги продаж и книги поку-

пок 

Помимо стоимостных показателей в счете фактуре указывается наименование и 

коды товаров или услуг (рис.66).  
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Рисунок 66 Состав данных счета-фактуры 

Развитием этой модели является использование налоговый мониторинг. Налого-

вый мониторинг - вид налогового контроля, при котором организацию освобождают от 

выездных и камеральных проверок в обмен на доступ к ее учетной системе. Реализу-

ется в РФ с 2016 года, на первом этапе для подключались к сервису предприятии с 

доходами свыше 3 млрд руб., Численность участников с 2016 по 2020 год выросло с 7 

до 95 предприятий, которые обеспечивают 30 процентов поступлений федерального 

бюджета, в том с числе представители черной и цветной металлургии: АО «Лебедин-

ский ГОК» (группа «Металлоинвест»), АО «Оленегорский ГОК» (группа «Север-

сталь»), АО «Кольская ГМК» (группа «Норильский никель») и АО «РУСАЛ Новокуз-

нецк» (группа «РУСАЛ»), 16 предприятий с госучастием: ГК «Ростех», ОАО «РЖД», 

ПАО «Аэрофлот», ПАО «ИнтерРАО», ПАО «Банк ВТБ» и др. После снижения требо-

ваний до 2 млрд руб. число предприятий может увеличиться до 3800. 

Наличие таких данных дает существенные преимущества ФНС в анализе данных 

по сравнению с Росстатом, который получает агрегированную информацию по пред-

приятию раз в квартал индикативную отчетность и один раз в год окончательную от-

четность. Налоговая служба имеет в свое распоряжении гораздо более репрезентатив-

ные данные, анализ которых позволяет судить о текущей ситуации в отраслях эконо-

мики 30. ФНС будет оператором создаваемого единого регистра населения, собирает 

данные электронных счетов фактур, онлайн-касс о продажах товаров, доступ к жур-

налу операций основных предприятий, что позволит расширить аналитические воз-

можности ведомства.   

 

 
30 https://analytic.nalog.ru/ 
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