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В статье исследованы рассмотренные тенденции в организационных изменениях ре-

ального сектора экономики. Последние два десятилетия XX в. отмечены возникновением и 
распространением множества моделей сетевых организационных схем, хорошо приспособ-
ляемых к различным институциональным контекстам и конкурентным условиям. В связи с 
этим важно исследовать особые свойства и источники преимуществ сетевых организаций в 
сочетании экономическими параметрами. 

 
THE HUMAN MODEL  

IN THE DIGITAL ECONOMY  
 

I. E. Zhadan 

 
The article examines the trends in organizational changes in the real sector of the economy. 

The last two decades of the XX century are marked by the emergence and spread of a variety of 
models of network organizational schemes, well adapted to different institutional contexts and 
competitive conditions. In this regard, it is important to investigate the special properties and 
sources of benefits of network organizations in combination with economic parameters. 

 
В новых условиях интернет среды у человека возникает проблема само-

определения в процессе коммуникации. Отсюда конструируются понятия: 
коммуникация – самоорганизация – самоопределение. Главным в конструиро-
вании идентичности оказывается самоопределение человека. Коммуникация в 
интернет среде социального пространства невозможна без «новаторства», че-
ловека, ищущего новое. Человек, с помощью виртуальной коммуникации соз-
даёт свой единственный управляемый мир. Он воспроизводит себя в зависи-
мости от тех условий, которые сам же и создал. [3, с.190] 

В многопользовательских коммуникационных сред возникает н «сме-
шанная» социальная форма. В последнее время для брендов обретает огромное 
значение и социальные сети. Так, исследование показало, что 10-13% пользова-
телей совершают покупку именно из-за влияния социальных медиа, и около 
25% пользователей Twitter и Facebook постоянно следят за развитиями брендов 
[2, с.41]. 

Она не связана с территорией, непостоянна и зависит от условий комму-
никации. Объективная составляющая в данном случае – это материально-
техническая база (информационно-компьютерные технологии), субъективная 
– творческая сила, преобразующая результаты техногенной цивилизации в ду-
ховные и культурные ценности. Что касается национальности, то интернет 
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среды и глобализация способствует исчезновению, с помощью эволюции уйти 
в прошлое. 

На практике имеют место проявления «виртуализма» – направленности 
личности на уход от реальных жизненных впечатлений и проблем в виртуаль-
ный мир, создаваемый информационными средствами, и «авитализма» – поте-
ри глубинных жизнесберегающих установок личности, т.е. слом психологиче-
ских барьеров личности. По оценкам психологов, только 15–20% населения 
способны критически усваивать информацию, а до 75% людей обладают повы-
шенной внушаемостью. [3, с.41]. 

Быстрый подъем цифровой экономики и цифровое общества порождает 
негативные социокультурные тенденции, что позволяет выделить социальные 
риски. В цифровой экономике оно проявляется в таких негативных явлениях, 
как социальная разобщенность, социальный разрыв, прогрессирующая про-
странственная сегрегация на основе территориального отделения имущих сло-
ев. Существование в виртуальном пространстве только усиливает реальную 
изоляцию, которая разделяет общество на две части: тех, кто имеет возмож-
ность пользоваться высокими технологиями (IT, Internet, телекоммуникациями 
и др.), и тех, кому они по разным причинам недоступны.  

В цифровом обществе деловая активность проходит в реальном времени 
без пространственных ограничений, чего нельзя представить без развитых ин-
формационно-коммуникационных технологий.  

В гигантских транснациональных корпорациях бюрократия уступает ме-
сто информационным работникам, которые оперируют в сетях, заключая сдел-
ки по всему миру, и которые больше связаны себе подобными, чем с той ком-
панией, где они временно работают. Корпорация уступает полномочия органи-
зационным самопрограммирующимся и самоуправляющимся единицам, осно-
вой для которых служат принципы децентрализации, участия и координации.  

В цифровой среде имеются властные отношения, что выделяет не лич-
ность, компанию или организацию, а подчеркивает значимость членства в тех 
или иных сетях. На нижнем уровне этой пирамиды располагается любой же-
лающий. Над этой массивной базальной сетью постоянно возникают и обнов-
ляются сети меньших размеров, конкурирующие между собой. Они функцио-
нируют согласно рыночным принципам (подходящая модель – это традицион-
ный гольф-клуб). Доступ получают только те, кто может себе это позволить. 
На вершине иерархии те, кто обладает возможностями привлекать внимание, 
другими словами, те, кто обладает знанием и сетью полезных связей, которые 
могут быть полезны для данной конкретной сети. Таким образом сконструи-
рована структура сетевой власти: самая эксклюзивная сеть, доступ в которую 
принадлежит элите, расположена на её вершине.  

В экономической литературе имеются теории: индустриальной экономи-
ки базируется на модели «экономического человека» и теория интернет эконо-
мики – на модели «креативного человека». Модель «экономического человека» 
определяется его материальным богатством, или его «массой». Механическая 
система взаимодействующих физических тел представляет собой модель эко-
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номической конкуренции в классической школе. Таким образом, модель «эко-
номического человека» имеет механистический характер. 

Модель «креативного человека» носит органический характер. В интер-
нет среде доминирующей формой межчеловеческих взаимодействий выступает 
информационный обмен продуктами творческого труда. В результате такого 
обмена каждый его участник сохраняет возможность использовать продукт, пе-
реданный другой стороне, поэтому межчеловеческие взаимодействия теряют 
свой антагонистический характер. В обществе утверждается философия социа-
лизации, которая составляет институциональную основу модели «креативного 
человека». Социализация – противоположность индивидуализма, ее суть за-
ключается в обретении человеком устойчивых межличностных взаимосвязей и 
превращение в общественного человека. Цель человека формируется на основе 
норм и ценностей общества и не может рассматриваться как внешнее проявле-
ние абсолютно независимого субъекта. Люди живут и развиваются в одной со-
циальной среде, они являются продуктами сложившихся общественных инсти-
тутов, поэтому имеют общую институциональную основу. С другой стороны, 
социальная среда не является однородной, что объясняет различную направ-
ленность целевых установок у разных людей. 

Цифровая модель организации наиболее эффективна в экономических 
средах с высокой проницаемостью. Она объективно соответствует условиям 
глобализации экономики при интенсивном росте динамики развития экономи-
ческого пространства и необходимости развития прямых длительных горизон-
тальных связей между всеми участниками совместной деятельности. Эта форма 
организации соответствует условиям активизации механизмов самоорганиза-
ции экономических систем на основе интенсивного обмена информацией и 
формирования информационных моделей их совместной хозяйственной дея-
тельности. 

Рыночная форма сужает обмен информацией до распространения в ос-
новном «ценовых сигналов» и поэтому предъявляет еще более скромные требо-
вания к обмену информацией между участниками рыночных процессов, чем 
иерархическая. Эта форма организации лучше работает в экономических средах 
с низкой информационной проницаемостью, связанной с большим временем 
распространения информации и высокой скоростью изменения состояния сис-
темы. 

Цифровые организации являются важнейшим очагом зарождения «куль-
туры доверия» в информационном обществе. [4, с.190] 

 Доверие в экономических структурах и информационного типа подразу-
мевает высокий уровень ответственности, честности и предсказуемости во 
взаимоотношениях между всеми участниками сети. Выражением доверия и на-
дежности субъектов таких структур и институтов служат показатели выполне-
ния контрактных обязательств, налоговой дисциплины, издержек по защите 
прав собственности и др. 

Цифровая экономика соединила центры деловой активности в мировом про-
странстве, если деятельность трудовых ресурсов остаются национальными и локаль-
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ными. Эмпирические данные подтверждают, что сетевые формы экономической 
организации развиваются в самых разных культурно-институциональных кон-
текстах: в Европе, в США, в Восточной Азии. При этом пути развития, специ-
фичные для конкретных систем и приведшие к возникновению сетевых струк-
тур, весьма различны. Так, если восточно-азиатские деловые сети выросли из 
семейных фирм и основаны на сохранении многовековых традиций и институ-
тов, то формированию американских и западно-европейских сетей, как отмеча-
лось, способствовали противоположные тенденции – кризис патриархальности 
и последующий распад традиционного нуклеарного жизненного уклада. Пере-
фразируя известное выражение, можно сказать, что «все дороги ведут в Сеть». 

Цифровая среда пронизана информационными сетями, не имеющих центра, и 
связана взаимодействиями между узлами этих сетей, независимо от того, локальные 
они или глобальные. Цифровые формы организации обеспечивают существенную 
гибкость фирм, индивидов и стран, тем самым способствует развитию коммуника-
тивных отношений, на основе деловой активности. 
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