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Аннотация. На основе сопоставления и систематизации аргументов, содержащихся 
в ранее опубликованных исследованиях в сочетании с методом включённого наблюдения 
при разработке и эксплуатации цифрового аналога системы оптовых рынков сельскохозяй-
ственной продукции субъектов Российской Федерации (модели ВИАПИ) теоретические 
представления о предпосылках положительной отдачи от цифровых технологий дополне-
ны положением о приоритете адаптации методов обработки данных к уже существующим 
информационным ресурсам над накоплением значительных объемов данных, ранее не тре-
бовавшихся. Создание в короткие сроки модели ВИАПИ и ее эксплуатация, в ходе которой 
получен ряд ранее опубликованных ценных научных результатов, кратко освещенных в 
данной статье, – пример успешного практического применения этого положения. Вырабо-
таны дополнительные аргументы в пользу следующих научных положений: будущее раз-
витие цифровых технологий не гарантирует преобладания положительных эффектов над 
отрицательными; цифровизация не устраняет информационную асимметрию; институты 
экспертизы инвестиционных проектов требуют модернизации для предупреждения неудач 
проектов, основанных на цифровых технологиях; адаптация методов обработки данных 
к существующим информационным ресурсам – перспективный путь повышения отдачи 
от цифровых технологий; создание цифровых аналогов продуктовых рынков возможно на 
базе ныне существующих информационных ресурсов при условии применения подходя-
щих архитектур числовых экономико-математических моделей. На основании опыта, при-
обретенного при работе с моделью ВИАПИ, сформулирован ряд принципов, направленных 
на улучшение шансов цифровых проектов на успех.
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Abstract. Based on the comparison and systematization of arguments contained in previously 
published studies in combination with the method of participant observation in the development 
and operation of a digital analogue of the system of wholesale markets for agricultural products 
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of the constituent entities of the Russian Federation (VIAPI model), the theoretical concept of the 
prerequisites for the positive outcome of digital technologies is supplemented with a provision 
on the priority of adapting data processing methods to existing information resources over ac-
cumulating bulk new data that were not previously demanded. The creation of the VIAPI model 
in a short period of time and its operation, which produced a number of previously published 
valuable scientific results briefly discussed in this article, is an example of the successful practical 
application of this provision. Additional arguments have been developed in favor of the following 
scientific provisions: the future development of digital technologies does not guarantee the pre-
dominance of positive effects over negative ones; digitalization does not eliminate information 
asymmetry; institutions for appraisal of investment projects require modernization to prevent 
failures of projects based on digital technologies; adapting data processing methods to existing 
information resources is a promising way to increase the positive impact of digital technologies; 
the creation of digital analogues of product markets is possible on the basis of currently existing 
information resources, subject to the use of suitable architectures of numerical economic and 
mathematical models. Based on the experience gained while working with the VIAPI model, a 
number of principles have been formulated aimed at improving the chances of digital projects to 
succeed.
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Введение
Известны многочисленные примеры как положительных, так и отрицательных эф-

фектов цифровой экономики. В статье [Zhang, Song, Ilyas 2023] на основании обзора 
литературы, сделанного авторами, перечисляются и те и другие. Положительные эф-
фекты содействуют экономическому росту, улучшая условия эксплуатации эффектов 
масштаба и охвата, согласования спроса и предложения (см. также [Wang, Chen 2023; 
Xiao, Abula 2023]), устранения информационной асимметрии, повышения эффективно-
сти использования ресурсов, совершенствования институтов. Отрицательные эффекты 
выражаются в сокращении ряда сфер занятости (заметим, что это свойственно всем 
без исключения достижениям научно-технического прогресса) при одновременном ро-
сте трудовой нагрузки через размывание границ рабочего времени и рабочего места; 
росте энергопотребления и связанного с ним ущерба окружающей среде (см. также 
[Chamanara, Ghaffarizadeh, Madani 2023]). Перечень отрицательных эффектов следу-
ет дополнить искажением рынков из-за отрицательных внешних эффектов проектов 
цифровизации [Светлов. Недооценка информационных издержек … 2021], в том числе 
приводящих к неэффективным равновесиям по Нэшу [Светлов. Темная сторона силы …  
2021]; формированием благоприятных условий для преступности и терроризма [Си-
доренко 2019; Гребенкина 2023], распространения фейковых новостей [Зайцев 2022].

Главная цель данной статьи – дополнить существующие теоретические представле-
ния о предпосылках роста положительных эффектов цифровых технологий положени-
ем о приоритете проектов максимальной адаптации методов обработки данных к уже 
существующим информационным ресурсам над проектами, предполагающими сбор 
значительных объемов данных, которые ранее не собирались, в том числе для оценива-
ния параметров, не поддающихся прямому наблюдению; ознакомить читателей с исто-
рией успеха такого подхода, связанной с разработкой и эксплуатацией модели ВИАПИ –  
цифрового аналога системы рынков сельскохозяйственной продукции России. Еще 
одна цель – насколько это возможно, привлечь дополнительное внимание к ряду пу-
бликаций других авторов, в которых речь идет о тех вызовах и возможностях, которые 
ныне, как мне представляется, недооценены.

К научной новизне проведенного исследования относятся новые аргументы в поль-
зу пяти тезисов, изложенных в разделе «Результаты», основанные на сопоставлении ра-
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нее опубликованных результатов, которые способны служить аргументами в поддерж-
ку или против этих тезисов, с личным опытом автора в области разработки методов 
обработки микроэкономических данных, используемых в приложениях для сценарного 
анализа влияния внешних воздействий на товарные рынки.

Методика
Цели исследования достигаются путем сопоставления и систематизации аргумен-

тов, содержащихся в ранее опубликованных исследованиях. Использован также метод 
включенного наблюдения: автор статьи имеет большой опыт непосредственного уча-
стия в развитии теоретических основ и разработке методических подходов к созданию 
архитектур числовых экономико-математических моделей, предназначенных для ре-
шения широкого круга прикладных задач в сельском хозяйстве и АПК. Отстаиваемые 
в статье тезисы обязаны своим формулировкам именно этому опыту.

Результаты
Результаты исследования сформулированы в виде пяти тезисов, каждый из которых 

находит подтверждение в ранее проведенных исследованиях.
Тезис 1. Накопленный человечеством опыт обладания цифровыми технологиями не 

гарантирует, что по мере их дальнейшего развития баланс положительных и отри-
цательных эффектов цифровизации останется положительным.

В границах актуальной эмпирики доводы против этого тезиса выглядят достаточ-
но весомыми: в условиях прогрессирующей цифровизации капиталообразование по 
всей планете продолжается, и Россия не исключение [Мицек С. А., Мицек Е. Б. 2023, 
с. 21]. Происходящее при этом сокращение доли, приходящейся на индустриальный 
капитал, не сопровождается прогрессирующим нарастанием нехватки жизненно не-
обходимой продукции. Хорошо известно, что в крупных масштабах и при достаточ-
ной длительности проектного цикла проекты цифровизации содействуют сокращению 
трансакционных издержек. Это подтверждается позитивным опытом клиентов банков, 
пользователей пассажирского транспорта, получателей госуслуг и др. Как показано в 
статье [Светлов. Цифровая трансформация … 2023], при помощи компьютерных экс-
периментов на агент-ориентированной модели, этот эффект тем больше, чем больше 
численность агентов, действующих на заданном рынке. Еще важнее то, что с ростом 
численности агентов не только возрастает совокупный эффект, но и падает доля аген-
тов, доход которых в условиях цифровизации оказывается меньше, чем без нее.

Обратимся теперь к доводам, поддерживающим рассматриваемый тезис. Наблю-
дая высокие темпы капиталообразования, свойственные наступившей цифровой эпохе, 
следует делать поправку на объективные причины неустойчивости цен в высокопро-
дуктивных экономиках [Светлов, Гатаулин 2012, с. 162–163], под влиянием которых 
стоимостная оценка отдельных элементов капитала может резко снизиться по отно-
шению к некапитальным активам, как это уже случалось в 2000 и 2008 гг.1 В статье 
[Sternik, Safronova 2021] показано, что цифровые активы вносят существенный вклад в 
перегрев рынка недвижимости и тем самым создают предпосылки нового масштабного 
кризиса, сопоставимого по масштабу потерь с кризисом 2006–2008 гг.

В статье [Chen 2023] выявлен эффект ослабления инноваций в сфере возобновляе-
мых источников энергии, обусловленный цифровизацией. При этом в статье не указаны 
какие-либо специфические черты данной сферы, с которыми связан данный эффект, –  
следовательно, можно предположить его наличие и в других сферах и видах экономи-
ческой деятельности. В самом деле, не просматривается признаков того, что цифро-
визация способна содействовать разрешению хотя бы одного из кризисов привлека-
тельности науки как сферы трудоустройства, перечисленных в статье [Светлов 2019]. 
Напротив, она, скорее, углубляет их, содействуя опережающему росту заработных плат 

1 Речь идет прежде всего о «финансовых пузырях» [Дементьев 2011] (включая в их число неко-
торые криптовалюты и ряд других цифровых активов), но отнюдь не только о них.
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вне сферы науки, тем самым сужая темпы фундаментальных исследований, а значит, 
и создаваемую ими базу инноваций, что ставит под угрозу устойчивость экономиче-
ского роста. [Ganichev, Koshovets 2019] отмечают различия между моделями развития 
цифровой экономики в развитых и развивающихся странах, затрудняющие обретение 
последними технологического суверенитета. Присуще ли это свойство цифровым тех-
нологиям, как таковым, или это является следствием особенностей их применения в 
сложившейся геополитической ситуации – на этот вопрос ответит дальнейший ход 
истории.

Эти негативные явления, взятые порознь, не выглядят звеньями единой цепи и не 
представляются непреодолимыми; однако в свете теоретически предсказываемого ро-
ста информационных издержек по мере дальнейшей цифровизации экономики [Свет-
лов. Недооценка информационных издержек … 2021] и провала институтов анализа 
проектов в приложении к цифровым технологиям [Там же] они представляются след-
ствием одного и того же комплекса причин, вызывающего серьезную озабоченность.

Тезис 2. Цифровые технологии не устраняют информационную асимметрию. На-
против, есть основания полагать, что она нарастает.

Доводом в пользу этого тезиса служит позиция, высказанная в статье [Sturgeon 2021, 
п. 3.4]. Она перекликается со статьей [Светлов. Темная сторона силы … 2021] призна-
нием факта нарастающего цифрового неравенства и осознанием острой потребности 
в адекватных этой ситуации формальных институтах [Эпштейн. Научные основы … 
2023], а также приходит к выводу, что неизбежность информационной асимметрии 
необходимо принимать во внимание при цифровой трансформации АПК.

Инструменты, потенциально способные обеспечить эффективность рынков с вы-
соким уровнем информационной асимметрии, существуют (см., например, статьи [Ко-
зырев 2020], где речь идет о возможности использования в этом качестве реальных 
put-опционов, и [Smolin 2019], где предложена обобщенная формализация подобных 
инструментов). Однако такие подходы предполагают наличие у обеих сторон воли к 
контрактному взаимодействию, основанной на оправданном ожидании выгоды. Ситу-
ации, в которых это условие не выполняется или трудновыполнимо, требуют дополни-
тельного исследования; а покуда такое исследование еще впереди, они образуют про-
странство, в котором пока не найдены контраргументы к озабоченности, высказанной 
автором [Sturgeon 2021].

Тезис 3. Существующие институты экспертизы и одобрения инвестиционных про-
ектов перестают работать в применении к цифровым технологиям. Они нуждаются 
в перестройке, которая воспрепятствует осуществлению проектов, положительное 
влияние которых на совокупное общественное благосостояние не доказано.

Изучая распространение цифровых технологий в АПК [Эпштейн. О развитии … 
2023], автор отмечает, что в литературе, посвященной данной проблеме, часты нео-
правданно оптимистические оценки влияния цифровизации на производительность 
труда и на экономическую эффективность. Разовьем эту мысль: эффект цифровизации 
не может превзойти имеющиеся резервы повышения эффективности, которые различ-
ны в разных странах, отраслях, на разных предприятиях. Хуже того: размер этих ре-
зервов обычно неизвестен, что затрудняет оценку отдачи от инвестиций в цифровые 
технологии. В связи с этим принцип пессимизма при оценке вложений в цифровиза-
цию имеет большее значение, чем применительно к какому-либо иному объекту капи-
тальных вложений.

Второй причиной, по которой традиционные подходы к анализу проектов неотвра-
тимо приводят к ошибочным оценкам цифровых проектов, являются экстерналии, за-
частую составляющие преобладающую часть влияния таких проектов на совокупное 
общественное благосостояние [Светлов. Темная сторона … 2021; Светлов. Недооценка 
информационных издержек … 2021]. Особо следует выделить такой частный случай 
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экстерналий, как свойственные очень многим цифровым проектам сетевые эффекты 
[Дементьев, Евсюков, Устюжанина 2020], зависящие от предстоящей динамики разме-
ра сети, предсказание которой сопряжено с очень высокой неопределенностью. Кро-
ме прочего, сетевой эффект зависит от соотношения долей потребителей продукции, 
учитывающих при принятии решений об участии в сети только текущую полезность 
или же пытающихся оценить интегральную с учетом прогноза на будущее [Светлов, 
Дементьев 2021].

Третья причина – возрастающая отдача от масштаба, свойственная цифровым про-
ектам, по крайней мере, на некоторых фазах их жизненного цикла [Козырев 2023], 
предлагает ряд институциональных новаций, способных содействовать преодолению 
проблем, связанных с этим свойством.

Тезис 4. Адаптация методов обработки данных к информационным ресурсам, соз-
даваемым независимо от данного цифрового проекта, – более перспективный путь 
повышения отдачи от цифровых технологий в сравнении с попытками формировать 
информационные ресурсы ad hoc.

Примером метода обработки данных, который не нашел широкого применения из-
за отсутствия той эмпирической базы, на которую он рассчитан, могут служить стоха-
стические двухэтапные модели оптимального планирования [Кардаш 1981; Coping with 
Risk in Agriculture … 2015, p. 169–174]. Такое положение сложилось вопреки тому, что 
с ними, в частности, связывались большие надежды на повышение уровня и качества 
управления рисками сельскохозяйственного производства. Определенные перспек-
тивы изменения ситуации наметились лишь после модернизации этого подхода с ис-
пользованием непараметрического подхода [Применение математических методов …  
2020, гл. 10].

И напротив, массивы данных, формируемые в соответствии с требованиями зако-
на или практики, могут оставаться без движения либо использоваться неэффективно, 
пока не созданы адекватные инструментальные методы ее обработки. Зачастую такие 
методы могут быть основаны на известных научных результатах, которые, однако, не 
получили надлежащего распространения через систему подготовки кадров и остаются 
неизвестными как широким кругам заказчиков инструментальных решений, так и их 
разработчикам. Пример – задачи о распределении сетевых эффектов [Козырев 2021, 
п. 4], практическое значение которых не вызывает сомнений.

Тезис 5. Существуют возможности создания цифровых аналогов продуктовых 
рынков на основе ныне существующих информационных ресурсов и новых архитектур 
числовых экономико-математических моделей.

Данный тезис обоснуем на примере рынков сельскохозяйственной продукции, с мо-
делированием которых связана значительная часть исследовательского опыта автора.

De facto стандартом архитектуры цифровых аналогов продуктовых рынков, сложив-
шимся задолго до становления современной цифровой экономики, стала архитектура 
моделей частичного равновесия. Обзор подобных моделей, используемых для анализа 
аграрных рынков, приведен в статьях [Прокопьев 2015, ч. I; Прокопьев 2015, ч. II]. 
В анализе аграрных рынков России такие модели нашли применение в исследованиях 
[Сиптиц, Романенко, Строков, Абрамов 2010; Kiselev, Strokov, Belugin 2016], зарубеж-
ных – например [Britz, Delzeit 2013; Ermolieva et al. 2016; The Future of EU Agricultural 
Markets … 2012]. К моделям, в основу которых положена такая архитектура, есть обо-
снованные претензии по поводу их недостаточной точности и чрезмерной трудоемко-
сти (см., например: [Светлов. Компьютерные испытания … 2023]).

Среди моделей частичного равновесия можно выделить подкласс моделей с явным 
представлением технологий. К нему относятся модели, используемые в вышеупомяну-
тых работах [Britz, Delzeit 2013; Ermolieva et al. 2016]. Такие модели способны описы-
вать рынки с большей аккуратностью, чем те, в которых предложение представлено па-
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раметрической многомерной функцией от цен, как сделано в моделях, использованных 
в исследованиях [The Future of EU Agricultural Markets … 2012; Киселев, Ромашкин, 
Белугин 2022]. Вместе с тем существующие методы явного представления техноло-
гий порождают массу трудностей, связанных как с подготовкой необходимых исход-
ных данных, так и с процедурами отыскания равновесных решений (подробнее см.: 
[Светлов. Компьютерные испытания … 2023]). Оказывается, что эти трудности пре- 
одолимы, если отказаться от сбора данных ad hoc в пользу разработки числовой моде-
ли, способной решать поставленную задачу с использованием массивов данных, фор-
мируемых для других целей. Разумеется, этот совет применим только в тех случаях, 
когда существует теория, позволяющая построить технологическую цепочку от имею-
щихся данных до требуемого решения.

В данном случае это условие выполнено: для представления технологий можно 
воспользоваться непараметрической граничной производственной функцией [Farrell 
1957] в варианте [Thompson, Langemeier, Lee, Lee, Thrall 1990], которая может быть 
построена на регулярно собираемых микроэкономических данных о затратах ресурсов 
и выпуске продукции (в ассортименте) предприятиями материального производства –  
в том числе сельскохозяйственными. Очень важно то, что для построения такой про-
изводственной функции эти данные не требуют никакой предварительной обработки2, 
кроме выявления и исправления ошибок (если таковые обнаруживаются). Исследова-
телям такие данные доступны (как правило, для служебного пользования) в агрегиро-
ванном представлении на уровне субъектов Федерации. Высокий уровень агрегиро-
вания ограничивает точность построения границ производственных возможностей по 
Фарреллу, но не исключает такой возможности.

Использование архитектуры, в основу которой положен такой подход, позволило 
в кратчайшие сроки создать цифровой аналог системы рынков сельскохозяйственной 
продукции субъектов Российской Федерации, получивший название «модель ВИАПИ»  
по имени Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени  
А. А. Никонова – филиала ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, где была, при методиче-
ской поддержке со стороны ЦЭМИ РАН, выполнена эта работа. Назначение модели  
ВИАПИ – постановка сценарных компьютерных экспериментов в целях изучения вли-
яния внешних факторов на состояние рынков важнейших видов сельхозпродукции – 
региональных и всероссийского – в аспектах баланса продукции и цен. Помимо этого, 
модель позволяет сопоставлять (в разрезе сценариев и регионов) альтернативную сто-
имость ресурсов сельскохозяйственного производства и гарантий продовольственной 
обеспеченности населения, изучать влияние внешних факторов на территориально-от-
раслевую структуру производства в краткосрочном горизонте времени (то есть при 
неизменных объемах ресурсов, доступных каждому субъекту Федерации). Более под-
робное описание модели приведено в монографиях ряда авторских коллективов (см., 
напр.: [Применение математических методов … 2020, гл. 5; Актуальные направления 
… 2023, гл. 1.5]). Ее спецификации, использованные для решения различных научных 
задач, и соответствующие сценарные условия описаны в статьях, представленных в 
библиографическом списке к указанной главе второй монографии.

Главным источником данных для построения субмодели спроса – наиболее слож-
ной части модели ВИАПИ, имеющей решающее значение для точности получаемых 
результатов, – служит база данных региональных агропродовольственных систем. Она 
создана в ВИАПИ в 2015 г. для решения широкого круга аналитических и исследова-
тельских задач [Разработать базы данных … 2015]. На момент создания она не рас-
сматривалась как источник данных для числового моделирования рынков. Ключами 
к их использованию стали именно новая архитектура модели частичного равновесия,  
 

2 В частности, не требуется оценивание параметров, не поддающихся прямому наблюдению (ко-
торое, заметим, подчас неосуществимо без принятия не вполне реалистичных упрощающих пред-
положений).
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разработанная в ЦЭМИ РАН, и заложенный в нее новый метод отыскания равновесных 
решений.

Трудности с отысканием оптимума, свойственные моделям частичного равновесия 
с явным представлением технологий, преодолены на основе теории двойственности в 
линейном программировании. Подробности использованного приема изложены в мо-
нографии [Применение математических методов … 2020, гл. 5]. Он позволяет, исполь-
зуя алгоритм CONOPT4 [Drud 1992], поддерживаемый инструментальным средством 
GAMS, находить решение модели ВИАПИ на обычном офисном персональном ком-
пьютере3 за время порядка часов со стандартного начального приближения, рассчи-
тываемого после загрузки в модель исходных данных. При запуске процедуры поиска 
равновесия с какого-либо ранее найденного равновесного решения время сокращается 
до 15–25 минут.

За неполные пять лет существования модели ВИАПИ выполнен большой объем 
работ по моделированию влияния на сельскохозяйственные рынки изменений кли-
мата и вариантов институциональных новшеств, направленных на низкоуглеродную 
трансформацию сельского хозяйства. Эта работа продолжается, в силу чего вывод об 
устойчивости сельского хозяйства России к изменениям климата [Светлов. Сельскохо-
зяйственные рынки … 2023] пришлось обусловить отсутствием ограничений на эмис-
сию парниковых газов. При наличии таких ограничений адаптация сельского хозяйства 
страны к изменениям климата сопряжена с потерями как для производителей, так и для 
потребителей, которые тем масштабнее, чем жестче ограничения. Основания для этого 
уточнения еще предстоит подготовить к опубликованию.

Компьютерные эксперименты на различных версиях модели ВИАПИ существен-
но обогатили научные представления о закономерностях функционирования рынков 
сельхозпродукции [Актуальные направления … 2023, гл. 1.5; Светлов. Моделирование 
продуктовых рынков … 2023]. В частности, установлено, что при меняющемся кли-
мате изменения объемов и специализации сельского хозяйства конкретного субъекта 
Федерации часто имеют парадоксальную направленность: там, где природные усло-
вия производства улучшаются, эффект может оказаться отрицательным, и наоборот. 
Главный фактор, от которого это зависит, – географическое положение по отношению 
к портам, наиболее емким рынкам сбыта и путям сообщения. Оно определяет, какие 
регионы приобретают, а какие утрачивают конкурентные преимущества в сценариях 
будущего климата. Получены аргументы в пользу того, что в отсутствие формальных 
и неформальных регулирующих институтов рыночный механизм не смог бы противо-
стоять провалам в продовольственной безопасности и поддержать сложившиеся уров-
ни сельскохозяйственного производства в регионах с низкими доходами населения и 
затрудненной транспортной доступностью. Так, на Дальнем Востоке снижение уровня 
поддержки потребления при посредстве нерыночных механизмов повлечет за собой 
сокращение посевных площадей и поголовья скота, рост сельской безработицы [Баб-
кина, Пучкова 2022].

Сохраняет актуальность задача преодоления слабых мест самой модели, пере-
численных в монографии [Актуальные направления … 2023, с. 144–147]. Работа над 
их устранением продолжается: в частности, ответом на многочисленные запросы со 
стороны специалистов стала проработка вопроса о создании модели динамического 
равновесия региональных рынков сельхозпродукции, охватывающей перспективу на  
15 лет и, при необходимости, более долгосрочную [Светлов. Разработка динамической 
модели … 2023].

В обозримом будущем применение модели ВИАПИ и в целом той архитектуры, на 
которой она основана, будет сдерживаться рядом факторов, не благоприятствующих ее 
поддержанию в актуальном состоянии [Светлов. Моделирование продуктовых рынков 

3 Для справки: актуальная на момент написания статьи версия 2.6.2 модели содержит  
299 646 переменных, 152 470 ограничений и 0,0051 % ненулевых компонентов в матрице Якоби, из 
числа которых 6,5 % относятся к нелинейным ограничениям.
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… 2023]. Самые неблагоприятные из внешних факторов – возникшие в 2022 г. инсти-
туциональные препятствия пополнению базы данных региональных агропродоволь-
ственных систем и нехватка специалистов с нужным сочетанием компетенций.

Заключение
Итогом проведенного исследования стали систематизация и пополнение аргумен-

тов в пользу следующих пяти тезисов:
• будущее развитие цифровых технологий не гарантирует преобладания положи-

тельных эффектов над отрицательными и потому требует внимания со стороны эконо-
мического сообщества и нуждается в основательном изучении;

• цифровизация не устраняет информационную асимметрию;
• цифровые технологии требуют обновления институтов экспертизы и одобрения 

инвестиционных проектов;
• адаптация методов обработки данных к существующим информационным ресур-

сам – перспективный путь повышения отдачи от цифровых технологий;
• существуют перспективы создания цифровых аналогов продуктовых рынков на 

основе наличных информационных ресурсов и новых архитектур числовых экономи-
ко-математических моделей.

Несмотря на приведенные доводы, эти тезисы всё еще остаются гипотезами – и бу-
дут оставаться до тех пор, пока не появятся исследования, в которых на их основе будут 
предсказаны, а вслед за этим обнаружены на практике те или иные экономические яв-
ления, не находящие объяснения в других теориях. Однако уже сегодня они могут быть 
использованы в качестве полезного ориентира при решении прикладных задач, связан-
ных с определением стратегий продолжающейся цифровой трансформации различных 
отраслей экономики, совершенствованием ее нормативно-правовой базы, предвари-
тельным определением и отбором соответствующих инвестиционных проектов.

История успеха создания и эксплуатации модели ВИАПИ – это урок, который по-
лезно усвоить каждому, кто способен и намерен влиять на формирование облика «циф-
ровизации по-российски». Перечислим ряд принципов, которые обобщают опыт, при-
обретенный в ходе разработки и эксплуатации этой модели.

1. Признание того факта, что цифровизация экономики уже состоялась. Тому по-
рукой успехи развития беспроводных телекоммуникационных сетей, интернет-бан-
кинга, цифровизации транспортных и логистических услуг, госуслуг, таргетирования 
рекламы. Все самые затратные технологии уже созданы и развернуты, а дальнейшее 
продвижение цифровизации упирается в стремительно возрастающие затраты на сбор 
и представление данных, которые ранее не собирались, а также в дефицит надлежа-
щим образом подготовленных кадров и утрату положительного влияния на экономию 
трансакционных издержек. Настало время переходить от дорогостоящих проектных 
решений – «убийц» существующих инфраструктур – к дешевым, ориентированным на 
максимально полное использование этих инфраструктур, освобождение сетей телеком-
муникации от «паразитного» трафика, не приносящего экономического эффекта, а вы-
числительных мощностей – от обладающих тем же свойством ресурсоемких операций 
обработки данных.

2. Вычислительная экономичность проектных решений. Они, как правило, долж-
ны допускать эксплуатацию с использованием аппаратного и программного обеспече-
ния, имевшегося в стране к началу 2022 г., после чего возникли труднопреодолимые 
препятствия для доступа к высокопроизводительному аппаратному обеспечению и 
инструментальным средствам зарубежной разработки. Выход за рамки этого условия 
целесообразен при наличии отечественных поставщиков необходимых обеспечиваю-
щих подсистем, способных при адекватном финансировании гарантированно удовлет-
ворить потребности цифрового проекта.

3. Ориентация на существующие источники данных. Это прямое следствие кибер-
нетического принципа полного использования информации. Оно подразумевает, что 
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все фактически собираемые данные следует, насколько это возможно, представлять в 
цифровой форме либо преобразовывать в нее (с использованием самых экономичных 
решений из числа доступных); имеющиеся массивы данных – интегрировать, осна-
щать удобными интерфейсами для массовых пользователей и открытыми API для инте-
грации с информационными системами сторонних разработчиков; выводить из-под не- 
обоснованных нормативно-правовых ограничений, в том числе применяя, когда умест-
но, допуски и договоры о неразглашении; автоматизировать обезличивание данных.

4. Применение принципа черного ящика в согласии с объективной доступностью 
данных (и не только). Следует опираться на этот принцип, отбирая и анализируя дан-
ные, доступные для наблюдения. Так, при создании цифровых аналогов рынков нет 
смысла «упрятывать» в черный ящик процессы производства, поскольку данные о 
зависимости предложения от цен, которые позволили бы это сделать, практически 
недоступны, тогда как данные о зависимости выпуска от затрат ресурсов поддают-
ся наблюдению в достаточно широком диапазоне. И наоборот, по той же причине –  
из-за труднодоступности необходимых данных в необходимых объемах – внутреннюю 
структуру элементарных процессов, обусловливающих зависимость выпуска от ресур-
сов, следует оставить внутри черного ящика. За рамками этой рекомендации остаются 
компьютерные эксперименты, сценарии которых описываются на уровне элементар-
ных производственных процессов.

5. Использование потенциала создания новых методов и приемов обработки дан-
ных на основе современных теорий. В предметных областях экономики, экономико-ма-
тематических методов, кибернетики и информатики он всё еще далек от исчерпания. 
Следование этому принципу позволяет добиться осуществимости многих проектов 
цифровизации, которые на первый взгляд кажутся не имеющими шансов на воплоще-
ние в жизнь, – в частности, обеспечить положительную дисконтированную стоимость 
чистого денежного потока и контроль над рисками.
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