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Аннотация. В современном мире формирование новой категории «цифровая 

экономика» обусловлено тем, что появилась необходимость   в новом качестве 

интерпретировать те проблемы и возможности, которые возникают в процессе 

хозяйственного взаимодействия субъектов рынка между сферой производства и сферой 

потребления. Развитие информационного пространства обусловливает расширение 

применения электронных инструментов при взаимодействии хозяйствующих субъектов в 

условиях конкурентного пространства и быстро меняющейся среды функционирования.  

Проанализированы некоторые научные исследования по вопросам использования 

хозяйствующими субъектами цифровых активов в условиях рыночного и взаимодействия. 

Уточнено понятие «цифровой актив» применительно к деятельности субъектов ранка. 

Выявлены проблемы и перспективы использования цифровых активов, дана оценка 

возможностей расширения их использования. Применялись такие методы исследования, как 

системный подход к анализу и синтезу исследуемых явлений и процессов, систематизация и 

интерпретация полученных результатов. 
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Abstract. In the modern world, the formation of a new category of «digital economy» is due 

to the fact that there is a need to interpret in a new way the problems and opportunities that arise in 

the process of economic interaction of market entities between the sphere of production and the 

sphere of consumption. The development of the information space determines the expansion of the 

use of electronic tools in the interaction of economic entities in a competitive space and a rapidly 

changing operating environment. Some scientific studies on the use of digital assets by economic 

entities in the conditions of market and interaction are analyzed. The concept of «digital asset» has 

been clarified in relation to the activities of the subjects of the rank. The problems and prospects of 

using digital assets are identified, and the possibilities of expanding their use are assessed. Such 

research methods as a systematic approach to the analysis and synthesis of the studied phenomena 

and processes, systematization and interpretation of the results obtained were used. 
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В современном конкурентном мире для промышленных предприятий и других 

хозяйствующих субъектов стремительно возрастает роль цифровых активов. Возрастание их 
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значимости обусловлено усложнением условий ведения бизнеса, увеличением количества 

факторов, влияющих на результаты хозяйственной деятельности. Резкое увеличение массива 

и сложности информации, используемой для принятия управленческих решений, 

применение информационных технологий в управлении бизнесом диктуют необходимость 

расширять сферу применения цифровых активов в производственно-хозяйственной 

деятельности. Ориентация на цифровые технологии дает возможность организовывать 

бизнес-процессы на качественно новой основе, ориентированной на большую финансовую 

устойчивость и конкурентоспособность хозяйствующего субъекта.  

«Важнейшими особенностями и преимуществами цифровой экономики является 

возможность значительного повышения эффективности происходящих в обществе 

экономических процессов, оптимизации   структуры рабочей силы, усиления экономической 

роли государства на международном рынке, совершенствование цифровых платежных 

систем и электронных денежных средств» [3].  

Становление цифровой экономики и цифровых технологий привело к возникновению 

новой категории – «цифровой актив», интерпретацию которого можно встретить у 

различных авторов, чья сфера научных интересов связана с проблемами цифровизации 

реального сектора экономики. В настоящее время нет единого подхода к трактованию 

сущности категории «цифровой актив», что несет некоторую разобщенность в 

интерпретации этого термина и процессов, описываемых с его помощью. Проблема 

существует не только при сегодняшнем использовании этого термина, но, видимо, останется 

в перспективном его применении, потому что слишком многогранна структура этой 

категории и велика скорость ее трансформации и усложнения. Анализ научных публикаций, 

связанных с исследованием сути данной категории, позволил сделать следующие выводы.  

В XX века появились первые научные труды, посвященные новому тогда 

направлению – цифровой экономике. Одним из его основателей по праву считается Д. 

Тепскотт, который впервые в своей работе «Цифровая экономика» в 1996 г. исследовал 

механизм организации и принципы функционирования виртуального хозяйствующего 

субъекта [4]. Американского исследователя Н. Негропонте, также можно считать одним из 

основоположников создания современной цифровой экономики. В 1995 г. он обосновал 

принципиально новую характеристику – возможность реализации виртуальных 

экономических связей между участниками хозяйственных отношений [5].  

В создавшихся условиях для российской экономики, в целях дальнейшей интеграции 

в мировую экономическую систему и успешного социально-экономического развития, стоит 

задача быстрого и эффективного перехода к информационному обществу. Для этого важно 

значительно превысить качество информационного взаимодействия во всех направлениях 

жизни общества, обеспечить действенную оценку электронных коммерческих операций, 

новую интерпретацию происходящих процессов и явлений, в том числе путем использования 

новой системы экономических показателей.   

На сегодняшний момент в научном пространстве известны различные подходы и 

направления к оценке существующих тенденций развития цифровой экономики. В 

частности, объектами исследования являются показатели технологической инфраструктуры 

информационного пространства, проблемы доступности ее, воздействие интернета на 

социально-экономическую сферу общества [6].  

  Одна группа ученых в своих исследованиях оперирует термином «цифровой актив» 

(Bell D [4], Harbinja, 2017 [8]; Kud & Pypenko, 2018). Другие авторы предпочитают 

применять понятие «криптовалюта» (Ethereum News, 2018; Захарова Н., 2018). Еще одна 

группа ученых (Owens, 2017; Kates, & Gabay, 2018 и др.) в качестве определения цифрового 

актива использует несколько понятий, подчеркивая их тесную взаимосвязь и вариативность. 

Отдельные исследования направлены на разносторонний анализ степени воздействия 

высокотехнологичных отраслей на развитие и экономический рост.  
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Бриньольфссон и Хитт анализировали степень воздействия трансформационных 

процессов в информационных технологиях на функционирование хозяйствующих субъектов, 

перспектив их развития, востребованность ими квалифицированных трудовых ресурсов. По 

их мнению, предприятия, организационная структура которых более децентрализована, 

работают наиболее эффективно за счет применения информационных ресурсов [10]. 

 Серьезное внимание в научной литературе уделяется категории «информационное 

пространство». Большинство авторов видят в нем хозяйственную территорию, в которой 

сосредоточены разнообразные институциональные единицы, прямо и косвенно участвующие 

в бизнес-процессах: государственные организации, хозяйствующие субъекты, 

домохозяйства, в котором созданная инфраструктура способствует необходимому 

перемещению информационных, финансовых, трудовых ресурсов, созданных товаров и 

услуг. 

На наш взгляд, гораздо точным для современной организации хозяйственных связей, 

подходит термин «цифровая модель экономики», так как цифровизация способствует 

развитию более современной модели экономического взаимодействия между субъектами 

рынка. Цифровая экономика дает возможности для трансформационных процессов, 

качественных преобразований, затрагивающих хозяйственные связи как на национальном, 

региональном рынке, так и на международном.    «Возможности цифровой экономики 

устраняют существующие границы, обеспечивают быструю и эффективную связь между 

субъектами рыночных отношений на любой территории хозяйственного освоения. Проблемы 

межкультурных коммуникаций, использования полученной информации, взаимоотношений 

сторон бизнеса не теряют своей актуальности, поэтому реализация бизнес-процессов через 

глобальную сеть интернет требует эффективных решений для обеспечения 

конфиденциальности. Одним из таких решений может стать сертификация и авторизация 

доступа к массивам информации» [2].   

Процессы цифровизации экономики, основанные на инновационных решениях и 

технологиях, кардинально меняют всю систему отношений между экономическими 

субъектами, хотя сами конечные продукты не претерпели серьезных изменений. Цифровые 

технологии и современные бизнес-модели трансформировали и диверсифицировали способы 

доставки и потребления произведенных товаров и услуг, хотя сами экономические блага 

своей сущности не поменяли.  

В целях оптимизации межхозяйственных связей и повышения эффективности 

общественного воспроизводства необходимо оценить влияние процессов цифровизации на 

экономику в целом. В первую очередь, вопрос может идти о перспективах создания 

бесплатных сервисов, способствующих повышению производительности труда и 

сокращению себестоимости производимой продукции. 

 Цифровая экономика не может существовать без информационных ресурсов. В ХХ 

веке на одном из собраний ЮНЕСКО была введена в оборот новая терминологическая 

конструкция - информационный ресурс. Многие авторы считают информационные ресурсы 

продуктом когнитивной и интеллектуальной деятельности человека, который может быть 

представлен в определенной форме, храниться, накапливаться, обрабатываться и 

использоваться всеми заинтересованными лицами. Важнейшим свойством информационных 

ресурсов авторы считают его способность сохраняться даже через длительный промежуток 

времени. Информационные ресурсы обладают свойством эмерджентности, то есть 

обеспечивают появление и накопление новых знаний в различных областях 

жизнедеятельности человека. Они имеют способность быть интерпретированными как 

человеческим разумом, так и компьютерной программой, их можно многократно 

преобразовывать, систематизировать по различным признакам и в последующем 

использовать для получения новой информации. В тоже время Шуремов Е.Л., рассматривает 

информационные ресурсы «как некоторые знания, которые были зафиксированы на 

материальном носителе и могут в дальнейшем быть применены заинтересованными лицами» 
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[12]. Прокопенко А.Н. считает, что не всякая информация может быть информационным 

ресурсом, а только та, которая упорядочена и структурирована. Бачило И.Л. утверждает, что 

«информационным ресурсом является часть информации, выделяемая по признаку ее 

субъекта-пользователя или по признаку ее происхождения (создания) и целевого 

использования» [13, с. 26].  

Ориентируясь на приведенные утверждения, можно сказать, что информационным 

ресурсом может считаться информация, которая определенным способом структурирована, 

зафиксирована на материальном носителе, ее можно хранить, преобразовывать, передавать 

другим пользователям, наращивать. Обязательным свойством информационного ресурса 

должна быть его практическая значимость, полезность, причем в отличие от других 

ресурсов,  по мере его использования  происходит его количественный и качественный рост. 

Имеет место так называемый кумулятивный эффект, способствующий быстрому росту 

информационного потенциала современного общества. 

Цифровой актив может считаться информационным ресурсом в том плане, что 

зашифрованная  в цифровом представлении  информация  обладает такими важнейшими 

характеристиками информационного ресурса, как структурированность по определенным 

критериям,  фиксация на материальном носителе, присутствие возможности ее хранить, 

преобразовывать, передавать пользователям, обменивать  и т.д. 

Однако, цифровые активы имеют специфическую особенность – собственник 

информации сам формирует данные о ее ценности, а информационный ресурс не может быть 

скопирован бесконечное множество раз. Это объясняется тем, что в распределенном реестре 

конкретный ресурс имеет свой идентификатор, поэтому есть гарантия принадлежности 

конкретного цифрового актива определенному субъекту отношений. На основе этого можно 

сделать вывод, что значимость любого цифрового актива заключается в его достоверности, 

неповторимости, которые формируются на базе обращения цифрового актива в базах 

данных. 

Таким образом, в современных условиях значительно возрастает роль цифровых 

активов применительно к деятельности хозяйствующих субъектов в условиях конкурентного 

пространства. Перспективы их применения связаны с расширением информационного 

пространства и усложнением межхозяйственных коммуникаций. Дальнейшие исследования 

могут быть ориентированы на анализ направлений трансформации цифровых активов, 

уровней и возможных границ их применения, а также перспектив развития в условиях 

модернизирующейся российской экономики. 
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