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Аннотация. В текущих социально-экономических реалиях отличительной особен-
ностью цифровой экономики является экспоненциальное увеличение эффектив-
ности информационно-коммуникационных технологий, где новые цифровые 
решения, оцифровка и робототехника меняют экономические процессы. Особую 
роль в этих процессах играет население. В цифровой экономике значительно 
трансформируется деятельность человека как главного участника цифрового 
трансформационного процесса, выступающего как поставщиком, так и потреби-
телем цифровых благ и услуг. Цель настоящей статьи заключается в формулировке 
авторского социологического осмысления цифровой экономики, предложенного 
на основе анализа существующих теоретических определений. Приведены типо-
логические дефиниции цифровой экономики, ее трехуровневая модель, составные 
элементы и сущностные характеристики. Проанализированы государственные 
документы, регламентирующие развитие цифровой экономики в регионах. На-
селение выступает как основной актор в цифровых процессах меняющегося со-
циума. Уделяется внимание информационным технологиям, которые становятся 
ключевым фактором в цифровой экономике, затрагиваются вопросы цифровой 
компетентности будущих специалистов и их востребованность на рынке труда, 
а также рассмотрены платформы, имеющие значимость в экономических взаимо-
отношениях и приобретающие цифровой вид.

Ключевые слова: цифровая экономика, платформы, технологии, информационные 
технологии, население, актор

Цитирование: Страбыкина М. В. 2024. Социологическое осмысление места населения 
в цифровой экономике // Вестник Тюменского государственного университета. 
Социально-экономические и правовые исследования. Том 10. № 3 (39). С. 90–110. 
https://doi.org/10.21684/2411-7897-2024-10-3-90-110

Поступила 15.11.2023; одобрена 26.07.2024; принята 14.10.2024

https://doi.org/10.21684/2411-7897-2024-10-3-90-110
mailto:manayoboz@mail.ru
https://doi.org/10.21684/2411-7897-2024-10-3-90-110


91

Социологическое осмысление места населения…

Социально-экономические и правовые исследования. Том 10. № 3 (39)

Sociological understanding  
of the population’s place  
in the digital economy

Mariya V. Strabykina*

 Southwest State University, Kursk, Russia
 Corresponding author: manayoboz@mail.ru*

Abstract. In the current socio-economic realities, a distinctive feature of the digital economy 
is the exponential increase in the efficiency of information and communications tech-
nology, where new digital solutions, digitization, and robotics are changing economic 
processes. Among these processes, the population occupies a special place. This article 
reveals that in the digital economy, human activity is significantly transformed as the main 
participant in the digital transformation process, acting as both a supplier and consumer 
of digital goods and services. Based on the analysis of the existing theoretical definitions, 
the author presents sociological understanding of the digital economy, including its typo-
logical definitions, essential properties, three-level model, and its constituent elements. 
The literature review includes the state documents on the digital economy development 
in the regions. The results highlight the main role of the population in the digital pro-
cesses of a changing society. Additionally, attention is paid to information technologies 
becoming a key factor in the digital economy, the issues of digital competence of future 
specialists, and their demand in the labor market, as well as the platforms that are impor-
tant in economic relations and which are acquiring a digital appearance.
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Введение
За последние десятилетия интеграция информационных технологий в общество, их непре-
рывный рост и конфигурация кардинально меняют социально-экономические отношения 
в стране. Современные потребители используют информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) для анализа ситуаций в повседневной жизни, предприятия и органи-
зации применяют цифровые технологии для оптимизации производственных процессов, 
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привлечения новых клиентов, адаптации к новым условиям рынка, контроля и управления 
внутренними операциями. Геополитическая ситуация, санкционные издержки, а также 
последствия эпидемиологического неблагополучия форсировали процессы цифровизации 
и роботизации экономики [Саралиева, Захарова, 2021]. Наступила фаза экономики цифро-
вого типа, или цифровой экономики.

Уже к концу XIX в. появлялись признаки технологической революции, заложившие фун-
дамент развития экономики нового типа, а также новые направления теоретико-методоло-
гических исследований. Президент России В. В. Путин отметил: «Цифровая трансформация 
должна пронизывать каждую отрасль, предприятие, социальную сферу, систему государствен-
ного и муниципального управления, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи»i, — 
а на заседании Форума будущих технологий предложил подготовить национальный проект 
по экономике данныхii.

Отличительные особенности цифровой экономики от традиционной — «онлайн»-взаи-
модействие между акторами, оптимизация и наращивание автоматизированного управления 
экономическими процессами, что делает ее более простой и прозрачной, а также обеспечивает 
возможность компаниям расти в международных масштабах, а потребителям — получать 
необходимые товары и услуги в цифровом виде.

Однако в большинстве научно-исследовательских работ авторы анализируют «индус-
трию 4.0» (в частности, роботизацию с социально-философской точки зрения, блокчейн, 
искусственный интеллект) и связанные с ней бизнес-процессы, включая их преимущества, 
возможные риски и т. д. Актуальность данной статьи обосновывается необходимостью уточ-
нения понимания цифровой экономики с социологической точки зрения. Основная идея 
данной статьи заключается в том, что в цифровой экономике значительно преобразуется 
деятельность человека как главного участника цифрового трансформационного процесса, 
который может выступать как поставщиком, так и потребителем цифровых благ и услуг.

Цель статьи — вывести авторское социологическое определение цифровой экономики, 
учитывая население как основного актора данного процесса.

Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи:
1. Анализ зарубежных и отечественных исследований на предмет фигурирования 

населения в различных аспектах цифровой экономики.
2. Выделение категориальных признаков и структурных элементов цифровой эко-

номики с определением места в них населения.
3. Характеристика цифровой экономики с позиции государственных документов 

стратегического планирования с уточнением места населения в них.
4. Социологическое осмысление цифровой экономики, учитывая население как 

основного актора.

i Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета при Президенте 
по стратегическому развитию и национальным проектам. http://kremlin.ru/events/president/
news/69019 (дата обращения: 16.10.2023).
ii Путин предложил подготовить национальный проект по экономике данных. 2023. 13 июля. 
https://iz.ru/1543775/2023-07-13/putin-predlozhil-podgotovit-natcionalnyi-proekt-po-ekonomike-
dannykh (дата обращения: 30.09.2023).

http://kremlin.ru/events/president/news/69019
http://kremlin.ru/events/president/news/69019
https://iz.ru/1543775/2023-07-13/putin-predlozhil-podgotovit-natcionalnyi-proekt-po-ekonomike-dannykh
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Новизна. В данной статье уточняется место населения как основного актора в циф-
ровой экономике. Сформулировано социологическое осмысление места населения 
в цифровой экономике.

Практическая значимость исследования. Результаты анализа могут быть учтены 
при разработке/дополнении социологических исследований, составлении программ, 
а также при реа лизации мероприятий, проводимых в рамках цифровой трансформации 
на уровне регионов.

Материалы и методы. Для анализа концептуальных основ и исследований понятия 
«цифровая экономика» были проанализированы общенаучные работы, представленные 
на порталах ACADEMIA, ResearchGate, eLIBRARY. Выбор данных порталов обоснован 
рядом факторов: наличием бесплатного доступа для анализа, возможностью автомати-
зированного подбора статей на основании ключевых слов и дополнительных параметров 
(год публикации, количество цитирований, тематический рубрикатор и т. д.), что позволит 
сохранить релевантность научных работ.

Были рассмотрены региональные программы развития цифровой экономики в следую-
щих областях: Курской, Тамбовской, Ярославской, Калининградской. Критерием отбора 
регионов является доля занятых в регионе в ИКТ. На основе официальной информации 
Росстата мы сгруппировали все российские регионы по данному критерию в четыре 
основные группы (менее 1,5%, 1,5–2%, 2–2,5%, более 2,5%). Указанные выше регионы 
являются медианными соответственно в каждой из четырех групп. Кроме того, также 
учитывалась динамика роста/падения данного показателя относительно прошлых лет 
[Росстат, 2023].

Для осуществления теоретического анализа применялись традиционные общеметодоло-
гические принципы объективности, детерминизма, дедукции и индукции, научного анализа 
и синтеза литературы по данной проблеме, обобщения и научного абстрагирования.

Методы
Анализ исследований
Сегодня цифровая экономика является неким характерным лейтмотивом современного 
общества, призванным «упростить» и качественно повлиять на жизнедеятельность 
человека. Придерживаясь данной мысли, многими исследователями была проделана 
существенная работа по анализу теоретической базы, на основании чего автор проделал 
собственную обзорно-аналитическую работу с целью конкретизации социологического 
осмысления цифровой экономики.

Историческая ретроспектива цифровой экономики берет начало в концепциях инфор-
мационного общества (Ю. Хаяши, Й. Масуда, Д. Белл), [ЕРА, 1969; Masuda, 1981; Bell, 
1979] а через десяток лет канадский предприниматель Д. Тэпскотт предпринял попытку 
концептуализировать происходящие изменения к концу XIX в., назвав это «цифровой 
революцией» [Tapscott, 1994], и тогда же параллельно в трудах Н. Негропонте фикси-
руется термин «цифровой» [Negroponte, 1995], который применим к любым сферам 
жизнедеятельности. Устоявшееся словосочетание «цифровая экономика» появляется 
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в трудах Н. Лейн [Lane, 1999], которая представляет термин как симбиоз информации, 
вычислительной техники и коммуникаций, что сегодня принято называть интернетом.

Предпримем попытку классифицировать определения цифровой экономики, имею-
щие общую мысль и ключевые характеристики. Однако необходимо учитывать тот факт, 
что в течение каждого года характер представлений о цифровой экономике меняется: 
рассматриваются разные параметры и критерии, что несколько затрудняет типиза-
цию дефиниции.

Цифровую экономику рассматривают как целостную систему, так и отождествляют 
с экономической деятельностью, где используются ИКТ, интернет, при этом процесс 
направлен на развитие высоких технологий [Крюкова, 2017; Li и др., 2020; Борисова, 
2019; Кузовкова, 2019].

Цифровая экономика основана на производстве бизнесом и коммерческим сектором 
цифровых товаров и услуг для населения, где расчетным показателем выступают деньги 
[Карпунина, 2017; Положихина, 2018; Панкова, 2021; Hanelta, 2020; Laudon, Traver, 
2020], или включают в себя одну из базовых технологических характеристик: генерацию 
и агрегирование больших данных, облачные вычисления, анализ больших данных и ис-
кусственный интеллект [Zhang, 2019; Юдина, 2017].

Трактуют данный феномен и как сочетание технологий общего применения и ряда 
экономических и социальных видов деятельности, осуществляемых пользователями 
интернета [Dahlman и др., 2016; Асанов, 2018]. Кроме того, посредством цифровой 
экономики даже в системе управления персоналом можно моделировать негативные 
ситуации и искать наиболее эффективные пути решения в организационно-управлен-
ческой и инвестиционной деятельности [Клачек и др., 2019].

Методологические аспекты указывают на цифровую экономику как систему управ-
ления производственными процессами на основе блокчейна, криптовалют, моделей 
облачных услуг, цифровых платформ и т. д. [Храмцова, 2020; Мамаева, Гребенщиков, 
2018; Грибанов, 2022; Пряников, Чугунов, 2017].

Другая «условная» группа авторов обращает внимание на то, что главными фак-
торами производства являются человеческий капитал, информация, знания или иные 
виды капитала [Бабкин и др., 2017; Гнездова, 2017; Злобина, Меркулова, 2018; Любави-
на и др., 2022].

Выделим характерное направление, связанное с косвенным включением населения как 
участника цифровой экономики. Теоретических работ в данном русле не так много, одна-
ко стоит отметить работы М. А. Груздевой [2020], К. Е. Косыгиной [2021], Е. П. Бресла-
ва, Б. Б. Подгорного, И. Д. Афанасенко, Л. В. Глезмана, P. Zhang и др. Выделим наиболее 
примечательные, на наш взгляд, трактовки. Например, Е. П. Бреслав акцентирует вни-
мание на том, что развитие цифровой экономики не должно быть самоцелью, а должно 
протекать как «естественное состояние» в стране и при условии, что благами ЦЭ будет 
пользоваться как можно больше людей в повседневной жизни [Бреслав, 2017]. Исполь-
зование в совокупности электронных технологий, инфраструктуры, товаров и услуг 
рождает новые общественные отношения, преобразование существующих социальных 
отношений [Афанасенко, Борисова, 2018].
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Важным показателем, способствующим развитию цифровой экономики, является 
уровень цифровой грамотности населения. Стоит отметить, что цифровая грамотность 
напрямую влияет на процесс социализации и интеграции личности в цифровую эпоху 
[Файтельсон, 2019], где подчеркивается специфика человека как объекта и субъекта 
информационного развития с новыми формами социального поведения. Кроме того, 
возникающие вызовы современности, например пандемия COVID-19, санкционное 
давление, также являются детерминантами роста цифровой грамотности населения, 
а следовательно, и модернизации экономики цифрового типа [Проказина, 2021]. Кро-
ме того, исследования по цифровой грамотности следует различать по региональному 
признаку [Глезман, Елькин, 2022].

Преимущественное значение для цифровой экономики страны будут иметь резуль-
таты социологических исследований, заключающиеся в положительном восприятии 
населением проводимых мероприятий в области развития цифровой экономики, готов-
ности к переменам во многих сферах жизни, привнесенных реализацией «цифровых» 
и стратегических программ [Подгорный, 2021].

Роль в определении «цифры» в экономике отведена и коммерческим отраслям. Так, 
для микробизнеса электронная коммерция снизила существующие барьеры, тем самым 
позволив конкурировать с более крупными предприятиями. Показатели, заключаю-
щиеся в разности цен на товары и услуги, продаваемые электронным и традиционным 
способами, а также показатели разброса цен между производителями, имеют решающее 
значение в понимании природы конкуренции в цифровой экономике [Brynjolfsson, 
Kahin, 2002]. Организации, не использующие технологические достижения, будут от-
ставать от конкурентов, лишаться способов и средств повышения производительности, 
инноваций и новых доходов [Rahanu и др., 2015].

Выделим ряд наиболее примечательных дефиниций цифровой экономики, отражаю-
щих эволюционный переход хозяйствующих субъектов экономики в «цифровой» мир. 
Так, достаточно философское видение цифровой экономики у В. В. Иванова, который 
рассудил предельно просто: «цифровая экономика — это виртуальная среда, допол-
няющая нашу реальность» i.

Группа немецких исследователей определяют цифровую экономику как предвиден-
ный результат организационных изменений, формирующийся в результате широкого 
распространения цифровых технологий [Hanelta, 2020].

Международные организации раскрывают цифровую экономику как отражение 
масштабов развития высоких технологий, деловых и социальных преобразований, 
а также информационных изменений, которые находят свое отражение в наращивании 
объемов цифрового бизнеса, экономических возможностей и социальных практик 
во всем мире ii.

i Цифровая экономика: как специалисты понимают этот термин. https://ria.ru/20170616/ 
1496663946.html (дата обращения: 05.10.2023).
ii United Nations Conference on Trade and Development, Value Creation and Capture: Implications 
for Developing Countries. 2020. https://unctad.org/publication/digital-economy-report-2019 (дата  
обращения: 28.09.2023).

https://ria.ru/20170616/1496663946.html
https://ria.ru/20170616/1496663946.html
https://unctad.org/publication/digital-economy-report-2019
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Цифровая экономика предполагает неограниченный спектр экономической деятель-
ности, включающий применение оцифрованной информации и информационных сетей 
в роли компонентов деятельности i. В экономическом плане цифровая экономика создает 
большое количество ценных услуг, но с предельно низкими финансовыми издержками, 
которые не учитываются стандартными показателями экономической эффективности 
и почти не могут внести материальную выгоду в формирование нацио нального благосо-
стояния [Spence, 2021].

Следует также отметить другое направление теоретических исследований — государ-
ственное регулирование и поддержка цифровой экономики. Д. В. Евтянова и М. В. Тира-
нова [Евтянова, Тиранова, 2017] акцентируют внимание на том, что цифровая экономика 
позволит конкретизировать механизмы вмешательства государства во все сферы дея-
тельности, согласовать производственные интересы хозяйственной деятельности, чтобы 
грамотно распределить инвестиции по всем отраслям. Они подразумевают под цифровой 
экономикой «автоматизированное управление хозяйством на основе передовых инфор-
мационных технологий; уклад, основанный на эффективном информационном управ-
лении системой производства». Некоторые китайские теоретики предлагают вводить 
на нацио нальном уровне программы по улучшению экономических показателей в новых 
инфраструктурах, которые являются основой цифровой экономики [Wang Wenhuan, 
He Yi, 2023]. Лишь обучение цифровым навыкам может стать движущей силой и обя-
зательным условием в преодолении проблем, связанных с нежеланием пользоваться 
цифровыми инструментами. Для этого необходимо наличие репрезентативных данных, 
отражающих реальность отсутствия достаточного уровня цифровой грамотности как 
у бизнеса, так и у населения [Chetty и др., 2020].

Кроме того, с активным развитием цифровой экономики в российских регионах 
повышается и уровень инвестиционной привлекательности, формируется имидж ре-
гионов, укрепляется конкурентоспособность предприятий региона и т. д. [Печеркина, 
2020]. Для укрепления региональных позиций в развитии цифровой экономики необ-
ходимо подготавливать кадры для защиты информации [Ветров, Котенков, 2018], рас-
ширять участие населения в процессах принятия решений местного значения [Пехова, 
Гафарова, 2020; Кришталь, Щекотуров, 2020].

В целом под цифровой экономикой можно понимать процесс модернизации человече-
ской цивилизации за счет внедрения цифровых технологий во все сферы жизни общества. 
Цифровой трансформации подвергаются те отрасли, где «цифра» стала неотъемлемой 
частью производственных процессов: там, где цифровая модернизация обеспечивает 
поиск дополнительных возможностей коммерциализации благодаря использованию 
новых подходов и технологий в разработке и предоставлении услуг. В настоящее время 
прочно закрепился характер цифровых трансформаций и в некоммерческом секторе, 
в частности, меняются медицина, модели оказания государственных услуг, система ЖКХ, 
социальная сфера и образование, телекоммуникации, направленные на реализацию по-
требностей населения.

i G20 Digital Economy Development and Cooperation Initiative. 2016. http://en.kremlin.ru/
supplement/5111 (дата обращения: 26.09.2023).

http://en.kremlin.ru/supplement/5111
http://en.kremlin.ru/supplement/5111
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Категориальные признаки и структурные элементы  
цифровой экономики
Подавляющее большинство дефиниций цифровой экономики достаточно интегри-
рованные, общие. Поэтому выделяют характерные признаки цифровой экономики, 
которые не имеют «четких границ» сфер действия, плавно пересекаясь и создавая 
новые отличительные эффекты от взаимодействия: создание киберфизических систем; 
использование интеллектуальных платформ; внедрение IоP, IoT и т. д., применение Big 
Data, использование современных информационных технологий (блокчейн-, надж-тех-
нологии и т. д.) [Гашева, 2018].

Выделение характерных признаков привело к дифференциации основных компо-
нентов цифровой экономки: электронная торговля, электронный маркетинг, элек-
тронный банкинг, интернет-вещей.

Цифровая экономика включает некоторые элементы:
 — платформенную экономику (platform economy: Google, Amazon, eBay, «Ян-

декс», «Сбер», Mail.ru Group, сюда же войдут компании, деятельность которых 
находится на стыке традиционной и цифровой экономик, подобные Uber);

 — экономику «свободного заработка» (gig-economy, основана на гибкой или вре-
менной работе, предполагает общение с клиентами или заказчиками через 
онлайн-платформу, сюда же относят и фрилансеров (в России насчитывалось 
10% фрилансеров на 2022 г. i));

 — шеринговую экономику (sharing-economy, или экономика «совместного по-
требления», те элементы, которые являются совершенно новыми видами эконо-
мической деятельности, не существовавшими до появления цифровых техноло-
гий), в России это «Авито», «Юла», BlaBlaCar, Lucky Bike, преимущественный 
оборот которых находится в Москве.

Р. Бухт и Р. Хикс [2018] строят трехуровневую модель цифровой экономики (рис. 1). 
Стоит отметить, что авторы также выводят на рассмотрение новую категорию, отлич-
ную от других, — это цифровизированная экономика, включающая алгоритмическую 
экономику. Такая экономика в будущем станет новой вехой развития, ценность ко-
торой будет определяться предоставляемыми сервисами и сложностью алгоритмов, 
влияющих на покупателей: рекомендации крупных онлайн-ретейлеров, побуждающие 
продолжать покупки, киноплатформы, навязывающие последние новинки фильмов 
и сериалов, и т. д.

Группа китайских ученых во главе с В. Жэнь (W. Zhang) разделили цифровую эко-
номику на цифровизацию промышленности и цифровую индустриализацию (включает 
производство электронно-коммуникационного оборудования, интернет-услуги, про-
граммное обеспечение и услуги информационных технологий в национальной эконо-
мической классификации отраслей) [Zhang и др., 2021].

i ВЦИОМ. 2022. 26 июля. Удаленка и фрилансеры: взгляд работодателя. https://wciom.ru/
expertise/udalenka-i-frilansery-vzgljad-rabotodatelja (дата обращения: 30.09.2023).

https://wciom.ru/expertise/udalenka-i-frilansery-vzgljad-rabotodatelja
https://wciom.ru/expertise/udalenka-i-frilansery-vzgljad-rabotodatelja
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Рис. 1. Трехуровневая модель цифровой экономики [Бухт, Хикс, 2018]
Fig. 1. A three-level model of the digital economy [Bukht & Heeks, 2018]

Цифровая экономика включает в себя определенную архитектуру унифицированного 
решения: платформу (более подробно о них будет сказано ниже по тексту), сетевую ин-
фраструктуру и технологии связи (связующее звено между потребителем и производи-
телем), приложения и прикладные решения, обеспечивающие доступ к экономическим 
благам [Павлинов и др., 2019].

Развитие цифровой экономики сложно представить без необходимых платформ, кото-
рые имели значимость и при традиционных формах экономических взаимоотношений. 
Однако в текущих реалиях платформы приобретают цифровой вид, преимущество кото-
рого заключается в снижении транзакционных, временных и иных издержек, наращива-
нии объемов и активности рынков, функциональности, простоте и удобстве для взаимо-
действия и реализации продукции, оптимизации бизнес-процессов. Процессы цифровой 
коммерции позволили потребителю быть более гибким и мобильным при совершении 
рыночных операций. Кроме того, развитие цифровых платформ снизило информацион-
ные затраты «онлайн-покупателей» при поиске желаемых товаров, а человеку остается 
лишь «нажать на соответствующую кнопку» [Kehal, Singh, 2005].

Сегодня цифровые платформы повсеместно находят практическое применение бла-
годаря распространению цифровых устройств и технологий, а также сети «Интернет». 
Например, в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники») и мессенджерах 
(WhatsApp, Telegram, Viber i) осуществляются различные модели взаимодействия и ком-
муникации между людьми и бизнесом, благодаря их универсальности. Кроме того, есть 
электронный ретейл (Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет»), в котором видоизменяются 
механизмы и способы ведения торговли, обеспечив широкомасштабный и круглосуточ-
ный доступ потребителей к «активам».

i Все перечисленные признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ, в соот-
ветствии с ФЗ № 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации».
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Согласно Минэкономразвития России, цифровая платформа — это бизнес-модель, 
позволяющая потребителям и поставщикам связываться онлайн для обмена продукта-
ми, услугами и информацией, включая предоставление продуктов/услуг/информации 
собственного производства i (сегодня это шеринговые платформы, поисковые системы, 
социальные сети, платформы электронной торговли и др.).

Современные бизнес-сообщества рассматривают и применяют информационные 
технологии для увеличения производительности и эффективности производствен-
ных процессов и оказания услуг населению, что отражается на экономике в целом: 
растет значимость конкуренции, идет поиск выходов на новые рынки, повышается 
рентабельность. Так, информационные технологии становятся ключевым фактором 
в цифровой экономике, которые основаны на искусственном интеллекте и интернет 
вещей, робототехнике и мехатронике, AR- и VR-реальности (в т. ч. в процессе обу-
чения) [Бикметов и др., 2023], блокчейне и облачных вычислениях, где центральным 
элементом и конечной целью должен стать потребитель [Питерс, 2016].

Концептуальное «ядро» цифровой экономики составляет «экосистема», характери-
зующаяся принципом взаимосвязи между цифровыми технологиями и человеком, цель 
которой — предоставление цифровых сервисов населению в соответствии с текущими 
социально-экономическими условиями, где основные затраты идут на информационные 
технологии для производства цифровых товаров и услуг [Филимонов, 2020]. При этом 
экосистема цифровой экономики должна обеспечивать необходимые условия для вне-
дрения, модернизации и распространения цифровых сервисов и продуктов, благодаря 
чему цифровая экономика приумножит свой вклад в развитие ВВП страны. В качестве 
примера можно привести сервис «Яндекс», который, начав работу с поисковой системы, 
перерос в слаженную экосистему, предоставляющую обширный перечень продуктов 
и сервисов для любого пользователя.

В текущих условиях меняются и требования к компетентности специалистов в тех 
областях жизнедеятельности, которые становятся востребованными при цифровой 
трансформации экономики. Согласно трендовым запросам в «Атласе профессий» ii, 
преобладающие позиции у таких параметров поиска, как глобализация, рост сложности 
систем управления, автоматизация, рост конкурентности, а фильтр на профессии после 
2020 г. выдает следующий топ профессий в области автоматизации: системный инже-
нер интеллектуальных энергосетей, проектировщик домашних роботов, кибертехник 
умных сред, техномедиатор, дизайнер виртуальных миров, архитектор виртуальности 
и многие другие. Создание такой глобально проработанной базы позволяет констати-
ровать уровень и силу направленности страны в будущее, а также засвидетельствовать 
возрастающую актуальность цифровой экономики.

Таким образом, стоит отметить, что в приведенных выше моделях цифровой экономи-
ки и ее категориальных признаках недостаточно подробно рассматривается население 

i Концепция государственного регулирования цифровых платформ и экосистем. https://
www.economy.gov.ru/ (дата обращения: 01.10.2023).
ii Атлас новых профессий. https://atlas100.ru/catalog/ (дата обращения: 30.09.2023).

https://www.economy.gov.ru/
https://www.economy.gov.ru/
https://atlas100.ru/catalog/
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как один из необходимых структурных элементов. Более того, в исследованиях приводятся 
лишь общие фразы, относящиеся к качественному изменению социальной жизни обще-
ства, не раскрывая характерные детерминанты.

Результаты и обсуждение
Цифровая экономика в государственных документах
Прежде чем вывести ракурс осмысления цифровой экономики с социологической точки 
зрения, необходимо обратиться к официальным государственным документам, обеспе-
чивающим полную концептуальную картину анализируемой дефиниции. Кроме того, 
анализ соответствующих документов позволит выявить место и возможную роль насе-
ления в цифровой экономике.

В 2017 г. был принят Указ Президента России «О Стратегии развития информацион-
ного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы». В данном документе речь 
идет о реализации политики развития страны с применением ИКТ, а также о формиро-
вании (ключевое слово) национальной цифровой экономики. В данной Стратегии зало-
жены основные понятия, используемые во многих документах и теоретических статьях. 
Так, под цифровой экономикой понимается хозяйственная деятельность, в которой 
главным аспектом производства являются данные в цифровом виде, принципы обработки 
и использование которых будут способствовать увеличению эффективности различных 
видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров 
и услуг i. В документе были заложены ключевые характеристики цифровой экономики, 
но однозначно не предполагается участие или определение места человека (населения) 
в данной системе. Однако Стратегия призвана развить человеческий потенциал.

Вслед за Указом от 9 мая 2017 г. № 203 распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р была утверждена программа «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» ii. В отличие от других официальных материалов, в Про-
грамме первоочередными целями определяются повышение благосостояния и качества 
жизни населения путем улучшения и расширения доступности и качества товаров и ус-
луг, повышения цифровой грамотности. Определение цифровой экономики частично 
заимствовано из предыдущего документа, но приобретает отличительные черты. Так, 
цифровая экономика способствует формированию информационного пространства, 
учитывая потребности социума в получении качественных и достоверных сведений, раз-
витию информационной инфраструктуры, созданию и применению отечественных ИКТ, 
а также формированию новой технологической основы для социально-экономической 
сферы. Реализация данной Программы предусматривает пять основных направлений: 

i О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы: 
Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203. http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919 (дата обращения: 
09.10.2023).
ii Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р. http://government.
ru/docs/all/112831/ (дата обращения: 09.10.2023).

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919
http://government.ru/docs/all/112831/
http://government.ru/docs/all/112831/
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нормативное регулирование, информационная безопасность, информационная ин-
фраструктура, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций 
и технологических заделов. Кроме того, реализуются и совершенствуются цифровые 
возможности для потребителя: подать документы на госуслугах, используя суперсервисы 
(комплексное решение жизненных ситуаций граждан и бизнеса) и моносервисы (циф-
ровая трансформация приоритетных государственных и муниципальных услуг), или на-
учиться программированию со школьной скамьи, где уже начинают внедрять цифровое 
оборудование и создавать мобильные классы виртуальной реальности.

Далее рассмотрим региональные программы по развитию цифровой экономики 
(в т. ч. информационного общества). Существует государственная программа Курской 
области «Развитие информационного общества в Курской области» (утверждена по-
становлением Администрации Курской области от 24 октября 2013 г. № 775-па, далее 
ежегодно вносятся изменения различными НПА) i, где определяются основные цели 
цифровой трансформации, а в качестве ключевых ожидаемых результатов — обес-
печение развития социальной самоорганизации и социального партнерства власти, 
бизнеса и общественности на основе использования информационных технологий, 
а также сокращение «цифрового неравенства». Также есть «Программа цифровой 
трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного 
управления Курской области на период с 2022 по 2024 год», цель которой тесно пере-
плетается с вышеуказанной госпрограммой ii.

В Тамбовской области реализуется региональная программа цифрового развития 
экономики в рамках национального проекта «Цифровая экономика» (распоряжение 
Главы Администрации Тамбовской области от 14.09.2018 № 525-р). Согласно цели дан-
ной программы, области необходимо до конца 2024 г. создать устойчивую и безопасную 
ИКТ-инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработку и хранения больших 
объемов данных, доступных для всех организаций и домохозяйств iii.

Аналогичная ситуация складывается и в Ярославской области, где постановлением 
Правительства Ярославской области от 28.12.2021 № 990-п была утверждена «Про-
грамма цифровой трансформации Ярославской области на 2022–2024 годы», цель 
которой — достижение высокого уровня «цифровой зрелости» основных отраслей 
экономики, социальной сферы и государственного управления для оказания качествен-
ных госуслуг населению и бизнесу, формирования качественной и безопасной среды 
для жизни и развития, обеспечения доступности и качества образования, здравоохра-
нения и социальной поддержки граждан iv.

i Развитие иформационного общества в Курской области. https://kursk.ru/region/control/
documents/razvitie-informatsionnogo-obshchestva-v-kurskoy-oblasti/ (дата обращения: 09.10.2023).
ii Постановление Администрации Курской области от 28.12.2021 № 1490-па. http://publication.pravo.
gov.ru/Document/View/4600202201020032?rangeSize=10&index=1 (дата обращения: 09.10.2023).
iii Правительство Тамбовской области. Национальный проект «Цифровая экономика». https://
www.tambov.gov.ru/it/digeconom.html (дата обращения: 09.10.2023).
iv Об утверждении Программы цифровой трансформации Ярославской области на 2022–2024 годы.  
https://docs.cntd.ru/document/578088222 (дата обращения: 09.10.2023).

https://kursk.ru/region/control/documents/razvitie-informatsionnogo-obshchestva-v-kurskoy-oblasti/
https://kursk.ru/region/control/documents/razvitie-informatsionnogo-obshchestva-v-kurskoy-oblasti/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4600202201020032?rangeSize=10&index=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4600202201020032?rangeSize=10&index=1
https://www.tambov.gov.ru/it/digeconom.html
https://www.tambov.gov.ru/it/digeconom.html
https://docs.cntd.ru/document/578088222
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Также в Калининградской области принята государственная программа «Цифровая 
трансформация», утвержденная постановлением Правительства Калининградской об-
ласти от 20.01.2022 № 3, цель которой — повышение качества жизни населения за счет 
осуществления цифровой трансформации государственного управления, а также при-
оритетных отраслей экономики и социальной сферы i.

Таким образом, с позиции официальных документов стратегического планирования 
цифровой экономики федерального и регионального уровней население как участник пе-
реходит на «второй план». В данных документах, по мнению автора, помимо улучшения 
доступности цифровых услуг, увеличения площадей покрытия высокоскоростным ин-
тернетом для домохозяйств, достижения «цифровой зрелости», внедрения цифровых 
образовательных сред, необходимо учитывать мнение населения, уровень их цифровой 
грамотности. Сегодня существует необходимость и целесообразность учета населения 
как структурного элемента в госпрограммах, в определении его роли и места с целью 
ориентации государства и бизнеса на реализацию не только потребностей населения, по-
вышения благосостояния общества, достижение социального прогресса и стабильности, 
но и на достойную реализацию концепции «государство для людей».

Социологическое осмысление цифровой экономики
Движущей силой цифровой экономики является эффективное применение информа-
ционных и коммуникационных технологий, это новая экономическая форма, возник-
шая со стремительным развитием ИКТ. Так, исследователям всех сфер науки и регио-
нальным правительствам необходимо выработать единый категориальный аппарат 
понимания экономики цифрового типа для дальнейшего развития общей идеологии.

Наконец, можно дать авторское социологическое толкование, отталкиваясь от основ 
аксиоматического метода. Цифровая экономика — это экономика, основанная на ИКТ, 
на взаимодействии государства, бизнеса и населения, обеспечивая гражданам улучшение 
качества жизни, удовлетворение потребностей с помощью новых видов услуг или спо-
соба их оказания.

Заключение
Сегодня цифровая экономика уже не ограничивается оцифровкой и автоматизацией 
всех процессов, это совершенно новая парадигма, призванная контролировать новей-
шие передовые технологии.

Цифровая экономика модернизирует общество намного быстрее, чем предполагалось 
ранее, и население, как и бизнес, вынуждены адаптироваться к новым вызовам. Благодаря 
технологическому прогрессу, постоянной модернизации в области вычислительной науки 
появляются технологии будущего (диджитал-двойники, нейросети, сенсоры IoT), в ре-
зультате расширяются возможности для применения цифровых приложений в реальном 
мире, выходящие за рамки индустриального использования.

i Об утверждении государственной программы Калининградской области «Цифровая транс-
формация». https://docs.cntd.ru/document/578118326 (дата обращения: 09.10.2023).

https://docs.cntd.ru/document/578118326
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Структура данной статьи позволяет наиболее концептуально рассмотреть дефини-
цию цифровой экономики. В приведенных моделях и признаках цифровой экономики 
исследователями в незначительной степени охватывается население как необходимый 
структурный элемент, а в проанализированных работах демонстрируются поверхност-
ные фразы, относящиеся к качественному изменению жизни населения, не раскрывая 
характерные детерминанты.

С позиции государственных документов как федерального, так и региональных уров-
ней участие населения отодвигается на второй план в концепциях цифровой эконо-
мики. Автор считает целесообразным учитывать участие населения при разработке 
госпрограмм (например, учитывать уровень цифровой грамотности) для ориентации 
государства и бизнеса на реализацию потребностей и повышения его (населения) благо-
состояния. Сегодня государство преимущественно работает с увеличением темпов циф-
ровизации в крупных секторах экономики, избегая «параллельности» в других сферах 
жизни, например в повышении уровня цифровой грамотности населения. Тем самым это 
послужит поводом для преодоления последствий префигуративной культуры — циф-
рового разрыва между поколениями [Бекарев, Пак, 2022]. Данные широкомасштабные 
процессы должны привести к реализации целевой задачи — качественно улучшить жиз-
недеятельность населения как основного актора цифровой экономики.

Таким образом, движущим источником цифровизации является эффективное приме-
нение информационных и коммуникационных технологий, а цифровая экономика — это 
новая экономическая форма, возникшая со стремительным развитием ИКТ. Так, иссле-
дователи всех сфер науки и региональные правительства должны определиться с катего-
риальным аппаратом экономики цифрового типа для дальнейшего развития единой иде-
ологии. Авторская социологическая трактовка останавливается на том положении, что 
необходимо учитывать население как центрального участника данного процесса. Кроме 
того, препятствием для цифрового развития могут стать несовершенство инфраструкту-
ры компаний, нехватка квалифицированных кадров, отсутствие пользовательского опыта 
со стороны населения и т. д.
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