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Обоснована теоретическая характеристика содержания информационно-
сетевой экономики как специфического исторического институционального
феномена, обладающего сильным потенциалом воздействия на устоявшиеся
институциональные системы. Охарактеризованы долгосрочные преиму-
щества информационно-сетевой экономики. Обоснован вывод, что
ценностно-институциональные сдвиги, которые сегодня происходят под
влиянием информационно-сетевых методов организации экономической
деятельности, противоречат устойчивой природе институтов и усиливают
неопределенность экономических субъектов по поводу их статуса.
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економіка як інституційна альтернатива соціально-еконо-
мічного розвитку

Обґрунтовано теоретичну характеристику змісту інформаційно-
мережевої економіки як специфічного історичного інституційного феномену,
що володіє сильним потенціалом впливу на усталені інституційні системи.
Охарактеризовані довгострокові переваги інформаційно-мережевої
економіки. Обґрунтовано висновок, що ціннісно-інституційні зрушення, які
сьогодні відбуваються під впливом інформаційно-мережевих методів
організації економічної діяльності, суперечать стійкій природі інститутів і
підсилюють невизначеність економічних суб’єктів з приводу їх статусу.
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Yaremenko V., Yaremenko O. Information-network economy as
an institutional alternative to socio-economic development

The theoretical description of the contents of the information-network economy
as a specific historical institutional phenomenon with a strong potential for
influencing established institutional systems is substantiated. The long-term
advantages of the information and network economy are characterized. The
conclusion is substantiated that the value-institutional shifts, which today occur
under the influence of information-network methods of organizing economic
activity, contradict the stable nature of institutions and increase the uncertainty
of economic actors about their status.
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Информационно-сетевая экономика является новым явлением,
которое получила достаточно широкое распространение в первые
десятилетия ХХІ века. Сама терминология, которая характеризует
данное явление, является неустоявшейся, что закономерно для
процессов становления новых социально-экономических форм, когда
внутренние связи и зависимости еще только формируются, а систем-
ный статус участников остается неопределенным. В то же время
можно отметить проявившуюся уже сегодня относительно высокую
конкурентоспособность информационно-сетевых способов организа-
ции хозяйственной деятельности по сравнению с несетевыми спосо-
бами, и связанный с этим их возможный разрушительный потенциал
по отношению к традиционной экономике.

В пользу более высокой текущей конкурентоспособности эконо-
мики, основанной не информации и сетях, говорит более низкий (при
прочих равных условиях) уровень трансакционных издержек, высокий
уровень доверия внутри сетей, присущий сетям принцип ценностно-
институциональной нейтральности, что позволяет охватывать гло-
бальные рыночные пространства. Информационно-сетевая экономика
наиболее приспособлена для использования цифровых технологий.
Опираясь на эти и другие преимущества, она способна угнетать
и разрушать несетевые сегменты глобальных и национальных рынков,
даже не вступая с ними в прямую конкуренцию. Это дает основания
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считать, что информационно-сетевая экономика – это долгосрочный
фактор развития хозяйственных систем в ХХІ веке.

В то же время результаты и социально-экономические последствия
распространения информационно-сетевых методов в экономике
являются неопределенными – как с точки зрения долгосрочной
устойчивости хозяйственных систем, так и с точки зрения социальных
эффектов и результатов. Особо критическими выглядят возможные
ценностно-институциональные последствия распространения сетевых
технологий организации общественной и хозяйственной жизни
социума. В связи с этим проблема институциональных альтернатив
развития социально-экономических систем под влиянием информа-
ционно-сетевой экономики представляется актуальной.

Возникновение информационно-сетевой экономики обычно
связывают с информационной революцией в постиндустриальном
обществе (Мэлоун, Лаубахер, 1998, Тэпскот, 1996, Олейник, 2003)
Существенное внимание институционально-ценностным аспектам
информационно-сетевой экономики уделяют представители социаль-
ной экономики, такие как М. Кастельс, М. Грановеттер. Серьезным
шагом в комплексном междисциплинарном анализе иерархических
и сетевых начал в институциональном устройстве экономических
систем в украинской науке стала фундаментальная монография
«Иерархия и сети в институциональной архитектонике экономических
систем» (2013). В монографии были охарактеризованы некоторые
сущностные черты феномена сетевой организации экономики, которые
ставят его в особое отношение к уже известным историческим
формам хозяйственной деятельности. В этих и других исследованиях
была раскрыта базовая взаимная обусловленность иерархий и сетей
на всех основных уровнях структурирования социума и его экономи-
ческой сферы. В то же время недостаточно исследованной остается
проблема непосредственного воздействия информационно-сетевых
структур на ценностно-институциональные устои хозяйственной
деятельности.

Целью статьи является теоретическая характеристика содержа-
ния информационно-сетевой экономики как специфического истори-
ческого институционального феномена, обладающего потенциалом
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глубокого воздействия на устоявшиеся институциональные системы,
и в силу этого создающего новую альтернативность социально-
экономического развития.

Информационно-сетевая экономика представляет собой особый
исторический способ организации хозяйственной деятельности людей.
Основное родовое отличие от сетевых структур в экономике несете-
вых (иерархических) форм заключается в преимущественном
использовании рядоположных элементов, которые выступают как
равноправные субъекты производства и обмена товаров и услуг. В то
же время иерархические и сетевые основания не являются абсолют-
но альтернативными, поскольку они допускают или даже предпола-
гают взаимное проникновение и взаимодействие – как на уровне
принципов организации деятельности, так и на уровне практических
хозяйственных функций (Нургалеева, 2007). Это означает, что любая
экономика является одновременно и иерархической, и сетевой
системой. Все дело в мере, в соотношении иерархических и сетевых
начал. Информационно-сетевая экономика не исключает иерархию,
но предполагает преобладающую роль информационно-сетевых
взаимодействий между участниками хозяйственной системы.

Если рассматривать стандартные формы институциональной орга-
низации хозяйственной жизни, то все они строятся на последова-
тельности фундаментальных социальных механизмов снятия неопре-
деленности: ценности – институты – выбор – риск – инновации [6].
Совокупная мощность этих механизмов всегда меньше совокупной
неопределенности жизнедеятельности социальных систем любого
уровня. Это означает, что в экономике всегда остается зона непод-
контрольных (не выявленных) процессов и явлений, которые суще-
ственно влияют на результаты и условия деятельности людей. Эта
зона неопределенности – природной, социальной, технологической,
рыночной, – является источником инноваций, в том числе, и фунда-
ментальных.

Соотношение роли или «удельной мощности» указанных социаль-
ных механизмов может служить основанием для исторической класси-
фикации типов организации хозяйственной жизни. Системы с преобла-
данием ценностной детерминации обычно относят к традиционным
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укладам, основанным на натуральном хозяйстве; системы с преобла-
данием институциональной детерминации обычно являются этати-
стскими (например, административно-командная система); системы,
опирающиеся на механизмы выбора и риска – это рыночное хозяйство,
в основном, индустриального типа; к системам с преобладанием
инновационной деятельности относят современные постиндустри-
альные экономики. Ни один из этих типов не является чистым, а пред-
полагает определенную комбинацию указанных выше фундаменталь-
ных социальных механизмов.

Информационно-сетевая экономика вырастает непосредственно
из четвертого типа организации – инновационного и, возможно, пред-
ставляет собой его имманентную форму. Иначе говоря, инновационная
экономика может существовать лишь как экономика с преобладанием
информационно-сетевых способов организации взаимодействий.
Формирование и господство мощных иерархий монополистических
структур в сфере информационных технологий представляет фунда-
ментальное противоречие современного этапа экономической эволю-
ции, поскольку ведет к опасному ограничению альтернатив (на основе
мотивации усиления информационной власти) и исключение из про-
цедур выбора большинства участников информационных сетей.

Безальтернативность технологических решений, принимаемых
в рамках таких структур, противоречит самой социальной природе
технологического развития цивилизации, обязательно включающей
в себя ценностные фильтры и механизм выбора. Мы видим, как
оправдывается опасение Станислава Лема, высказанное им более
чем полвека назад: «…техноэволюция несет больше зла, чем добра;
человек оказывается заложником того, что он сам же создал, превра-
щается в существо, которое по мере увеличения своих знаний все
меньше может распоряжаться своей судьбой» [3]

Социальное качество хозяйственной системы определяется
практическими возможностями реализации человеческой свободы.
Эти возможности формируются как практическое отражение не
только господствующих технологий и методов организации, но и рис-
ков и неопределенности среды, в которой будет действовать будущий
профессионал. Вообще риски как таковые имеются стимулом
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дальнейшей профессионализации целесообразной деятельности.
Но в условиях информационно-сетевой экономики некоторые риски
могут действовать в противоположном направлении, способствуя
фактически депрофессионализации экономики и демонтажу социаль-
ных механизмов реализации свободы человека как профессионала.

С приходом информационно-сетевой экономики все больше
вырисовывается неизбежность сужения сферы принятия решений –
как для отдельного человека, так и для общества в целом. Инфор-
мационно-сетевая экономика (особенно технологии искусственного
интеллекта) несет в себе особый риск – риск сужения сферы принятия
решений в ситуациях неопределенности, так как современные
информационные технологии довольно часто снимают неопреде-
ленность радикально.

В случае реализации этого риска будет происходить сужение
сферы ответственности человека, и соответственно – сужение сферы
свободы, автоматически будет означать сужение сферы практической
актуальности социальных ценностей. Это может быть началом фунда-
ментальной десоциализации общества и экономики в процессе
формирования глобального информационно-сетевого функционала
с определенными чертами тоталитарной системы.

Современные эксперименты Китая по внедрению индивидуальных
рейтингов социального кредитования, которые сконструированы «на
вырост» и включают все более широкий круг параметров и характе-
ристик жизнедеятельности конкретного человека, дают возможность
эффективно контролировать социальное поведение. Методы психо-
метрии и big data, которые использовали на выборах консультанты
команды Д. Трампа, уже показали практическую достижимость
такого контроля для решения стратегических задач.

«Расширенный порядок человеческого сотрудничества», осно-
ванный на бессознательном следовании моральным практикам,
о котором говорил Ф. Хайек, становится архаичным. Потребность
в таких практиках снижается. Возникает другое общество, другая
экономика, другой человек.

Поэтому современные требования к социальному и профессио-
нальному качеству образования в некоторых параметрах, скорее всего,
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на самом деле являются архаичными. Вся проблема в том, каким
образом будут взаимодействовать (если это возможно) индустри-
альные и информационно-сетевые (цифровые) сектора экономики.
Возможный спектр такого взаимодействия включает различные
варианты – от взаимной аннигиляции через эффективную комплемен-
тарность к независимому сосуществования.

Нарушение меры социальных и экономических критериев техноло-
гического развития означает резкий скачок социальной неопреде-
ленности, усиление энтропийных процессов в современном обществе,
рост социально неприемлемого неравенства. В стабильном состоянии
социально-экономической системы общественные представления
о допустимой или желаемой степени неравенства являются устойчи-
выми и вытекают из ценностно-институциональных основ экономики.
Благодаря этому взаимно обусловлено воспроизведения системы
статусов и структуры общественного производства сопровождается
такой динамикой неравенства, которая воспринимается как допус-
тимая или естественная.

Вызванные развитием информационно-сетевых методов измене-
ния и сдвиги ценностно-институциональных и структурно-технологи-
ческих основ экономической системы снижают уровень управляе-
мости динамики равенства и неравенства и порождают дополни-
тельные измерения неравенства, которые еще не имеют надежных
инструментов и критериев оценки.

Ценностно-институциональные сдвиги, которые сегодня проис-
ходят под влиянием ряда эндогенных и экзогенных факторов, проти-
воречат устойчивой природе институтов и усиливают неопределен-
ность экономических субъектов по поводу их статуса. Готовность
к компромиссам ослабляется, доверие снижается.

Структурно-технологические изменения порождают новое измере-
ние равенства/неравенства через неодинаковый доступ экономичес-
ких субъектов к новым общественным технологическим активам
и влияют на занятость, доходы и фактический статус. Такая динамика
воспринимается как социально значимая и несправедливая.

На современном этапе становления информационно-сетевой
экономики из-за быстрого роста технологической безработицы
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усиливается влияние неопределенности в функционировании рынка
труда, что приводит к массовой миграции наиболее квалифици-
рованных работников. Задачей государства в таких условиях является
минимизация (оптимизация) общественных потерь и максимизация
уровня использования позитивного потенциала институциональных
и структурно-технологических сдвигов. Иначе может возникнуть
большая и неуклонно растущая группа населения, которой нечего
терять, кроме безусловного базового дохода. Без вовлечения основной
массы трудоспособного населения в новую структуру экономики
невозможно компенсировать общественные потери в ценностно-
институциональной сфере.

Информационно-сетевая экономика не может рассматриваться как
институционально нейтральный феномен. В силу специфики
организации информационно-ресурсных взаимодействий между
участниками хозяйственной системы актуальность ценностных
критериев и ограничений снижается. Проблема доверия, которая
является центральной для рынка как такового и решается путем
формирования и развития эффективных институциональных конструк-
ций, во многом снимается. В сетевом обществе, так или иначе, будут
сталкиваться две группы людей: ценностно-ограниченные люди, для
которых экономическая свобода является, прежде всего, свободой
ценностно-детерминированного выбора и профессиональной ответ-
ственности, и люди сети, которые достигают личной экономической
эффективности, не обращая внимания на ценностные запреты.

К чему приведет сосуществование двух разных исторических
программ социально-экономического поведения, сказать трудно.
Нельзя исключить возможность их взаимной аннигиляции, которая
будет сопровождаться глубоким стиранием социальной информации
и фактическим переформатированием современного социума. Риски
такой траектории эволюции недопустимо велики. Возобновление
адекватных форм социального контроля над технологическими изме-
нениями приобретает характер императива. Поэтому дальнейшие
теоретические исследования становления и развития информационно-
сетевой экономики и, в особенности, междисциплинарные исследо-
вания, являются обязательным условием формирования концеп-
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туальных предпосылок более или менее осмысленной государ-
ственной политики в этой сфере.
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