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The subject of the article is the analysis of key characteristics of modern 
economic theories in view of influence of trust on consumer behavior. The 
main forms of the wikinomistic and behavioral models of economy, their 
significance for society, key features of the application, as well as the role 
of trust in their functioning are considered. The basic principles that are 
unified for all the models under consideration are defined. The Chinese 
experience of administering and controlling the level of trust is studied 
with the aim of optimizing the country’s economy, forming consumer senti-
ments, and influencing behavior of citizens. The key weaknesses of the Chi-
nese system of social rankings are identified. There revealed the negative 
influence of bureaucracy and state control on the economic models as well 
as on trust as an independent economic value capable of fundamentally 
influencing decisions made by market participants.
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чи економічна цінність?
Предметом статті виступає аналіз ключових характеристик сучас-
них економічних теорій з точки зору впливу довіри на поведінку спожи-
вачів. Розглянуто основні форми вікіномістичної і поведінкової моде-
лей економіки, їх соціальну значущість для соціуму, ключові особливос-
ті застосування, а також роль довіри в їх функціонуванні. Визначено 
основні принципи, які є уніфікованими для всіх розглянутих моделей. 
Вивчено китайський досвід адміністрування і контролю рівня довіри з 
метою оптимізації економіки країни, формування споживчих настро-
їв, а також впливу на поведінку громадян. Визначено ключові недолі-
ки китайської системи соціальних рейтингів. Доведено негативний 
вплив бюрократії та державного контролю на розглянуті економічні 
моделі, а також на довіру як самостійну економічну цінність, здатну 
докорінно впливати на прийняття рішень учасниками ринку.
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Постановка проблемы. Привычные экономические 
модели ХХ и ХХI вв. все еще базируются на постулатах 
политэкономии. Классическая формула «товар – деньги – 
товар» определяет сущность экономических отношений 
и  государственных политик. Единственной базовой эко-
номической категорией и ценностью, приемлемой для лю-
бой страны мира, остается денежная единица. 

Однако прогресс и трансформация рынков постоян-
но создают новые, подчас совершенно уникальные, модели 
взаимоотношений продавца и покупателя. Необратимая 
информатизация и тотальная информированность меняют 
привычные функции товара, трансформируя его в услугу 
или денежную квазиценность.

Экономисты современности прилагают значительные 
усилия для изучения создающихся моделей. Так, реагируя 
на вызовы времени, появились модели викиномистической 
экономики, поведенческой экономики, шеринговой эко-
номики, рецанклинговой экономики, временно-ресурсной 
экономки прочая. В данных моделях пересматриваются 
классические роли товара как результата материального 
труда и денег как инструмента обмена. Начинают созда-
ваться новые принципы функционирования экономических 
систем и изучается роль новых инструментов измерения 
стоимости и обмена. В процессе озвученных изменений од-
ним из инновационных методов оценки используется такая 
психолого-социологическая категория, как «доверие». 
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Анализ последних исследований и публикаций. 
Вопросам изучения новейших экономических моделей по-
священы работы: Тапскота Д., Вильямса Э. [1], Ботсман Р. 
[2], Талера Р., Санстейна К. [3], Канемана Д. [4], Подгай-
ской  А. [5], Долонина К. [6], Омельченко Е. [7], Капелюш-
никова Р. [8], Доу Ш. [9], Вольчик В. [10] и др. Однако во-
просу изучения именно доверия как квазиденежной кате-
гории (ценности, которой присущи экономические харак-
теристики) уделяется недостаточно внимания. 

Цель данной статьи заключается в изучении доверия 
как экономической ценности, способной использоваться 
в качестве меры стоимости и инструмента формирования 
потребительского поведения. 

Основные результаты исследования. Первично 
идеи использования доверия как экономической ценности 
были заложены 2008 году в работе Ричарда Талера и Кас-
са Санстейна «Nudge: Improving Decisions About Health, 
Wealth, and Happiness». Авторы ставили перед собой цель 
изучить феномен выбора как продавца, так и покупателя, 
поскольку привычные мотиваторы, такие как: цена товара, 
ценность товара, качества товара – не работали.  

Необходимо отметить, что появление интернета 
является основной предпосылкой появления новых эко-
номических моделей, которые позволили совершенно по-
новому оценить, казалось бы, неэкономические категории, 
а также дали возможность оценить вероятность их исполь-
зования в экономике. 

В 2006 году вышла книга Дона Тапскота и Энтони Ви- 2006 году вышла книга Дона Тапскота и Энтони Ви-году вышла книга Дона Тапскота и Энтони Ви- вышла книга Дона Тапскота и Энтони Ви-вышла книга Дона Тапскота и Энтони Ви- книга Дона Тапскота и Энтони Ви-книга Дона Тапскота и Энтони Ви- Дона Тапскота и Энтони Ви-Дона Тапскота и Энтони Ви- Тапскота и Энтони Ви-Тапскота и Энтони Ви- и Энтони Ви-и Энтони Ви- Энтони Ви-Энтони Ви- Ви-Ви-
льямса «Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Ev- «Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Ev-
erything». В данной работе авторы изучали влияние тоталь-В данной работе авторы изучали влияние тоталь-
ной доступности качественной информации на привычные 
экономические модели. 

Авторами было введено в экономическую науку по-
нятие «викиномика». Сущность данного понятия заключа-
ется в понимании экономики как открытой, дружелюбной, 
самоорганизующейся системы, все участники которой го-
товы к определенным тратам материального или немате-
риального характера для достижения единой цели.

Викиномика возможна только в условиях информа-
ционной доступности. Интернетизация общества и госу-
дарства создало возможность рассматривать информацию 
не только как товар или деньги, а как качественную харак-
теристику, которая характеризирует открытость экономи-
ческого или политического института. 

Открытость бизнеса позволила потребителям по-
новому оценить качество предлагаемой данным бизнесом 
продукции, а также активно влиять на сам процесс произ-
водства и организации бизнеса. 

Активная вовлеченность субъектов предпринима-
тельской деятельности в объективные бизнес-процессы 
сформировала совершенно новые принципы хозяйство-
вания. Компании осознали открытость как неминуемый 
атрибут современного предпринимательства.  

Однако потребители могут по существу влиять толь-
ко на открытости компании, не имея при этом никакого 
влияния на качество раскрываемой информации и посто-
янную доступность. То есть принцип открытость, поло-
женный в основу викиномики, базируется на еще одном 
принципе – принципе равенства. Данный принцип пред-
полагает, что все участники того или иного рынка в рав-

ной степени владеют информацией и в равной степени ее 
пользуются. Нарушение данного принципа ведет к искаже-
нию самой викиномистической парадигмы и превращает 
актуальную модель хозяйствования в бюрократический 
суррогат. 

В основе викиномики лежит еще два принципа: прин-
цип глобальности и принцип свободного обмена. Прин-
цип глобальности фиксирует факт того, что компания, 
исповедующая викиномистические ценности, не создает 
преграды для доступа к информации. Любой желающий 
внести свою лепту в решение проблемы или предложить 
идею усовершенствования продукта, может получить до-
ступ к интересующей его информации после выполнения 
разумных и достаточных требований компании. Прин-
цип свободного обмена дополняет принцип глобальности 
и констатирует факт того, что все участники рынка в праве 
обмениваться любой информацией, которая не защищена. 
В основе данного принципа положена юридическая норма: 
«разрешено все то, что прямо не запрещено законом». То 
есть любая информация является доступной и свободной 
для обмена, если иное не запрещено объективными нор-
мами законодательства или внутренними правилами ком-
пании. Как показала практика, злоупотребление закрыто-
стью информации со стороны компании приводит толь-
ко к убыткам для самой компании, в то время как другие 
участники рынка находят иные решения и создают новые 
продукты [11]. 

Викиномистическая модель экономики проявляет 
себя в трех основных реализациях: коворкинг, краудсор-
синг, аутсорсинг. Все три проявления базируются на выше-
приведенных принципах викиномики, при чем не выпол-
нение любого из принципов превращает актуальный меха-
низм хозяйствования в нежизнеспособную теоретическую 
концепцию. 

Викиномистические механизмы коворкинга, крауд-
сорсинга и аутсорсинга имеют свои достоинства и недо-
статки, но все они в равной степени оперируют доверием. 

Так, коворкинг предполагает совместную работу не-
знакомых людей на не принадлежащим им инструментах 
труда. Механизм коворкинга априори предлагает участ-
никам рынка гибкую среду ситуативного взаимодействия. 
Участники рынка вольны в выборе места работы, круга 
общения, а значит, и не испытывают недостатка и огра-
ничений в обмене информацией и опытом. Такая свобода 
обмена очень часто приводит к безвозмездной помощи 
случайным соседям по коворкингу, а также к появлению 
уникальных идей и товаров. Гибкость среды позволяет 
участникам оперативно реагировать на изменения ры-
ночного окружения. Однако такая гибкость и открытость 
основываются исключительно на доверии. Недоверие си-
туативным соседям не позволит свободно обмениваться 
информацией и идеями и, как следствие, не создаст усло-
вий для появления нового [12]. 

Краудсорсинг представляет собой механизм хозяй-
ствования, основанный на передаче ряда функций нео-
пределенному кругу лиц на основании публичной оферты. 
Краудсорсинг, как правило, не предполагает материальной 
компенсации за выполненную работу. Работа выполняется 
желающими профессионалами в свободное время ради до-
стижения приемлемого результата путем совершенствова-
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ния продукции компании. Как и в механизме коворкинга, 
основой является доверие, доверие между производителем 
и потребителем. Производитель доверяет идее того, что 
потребитель искренне хочет улучшить продукцию и делает 
это безвозмездно, а потребитель верит тому, что произво-
дителю важно его мнение и к нему прислушиваются [Швед, 
краудсорсинг].  

Отдельным проявлением красудсорсинга является 
фандрайзинг – механизм, предполагающий финансовое 
участие потенциальных потребителей в создании продук-
ции. Доверие в фандрайзинге играет еще более важную 
роль, чем в краудсорсинге, поскольку затраты времени 
более эфемерны по сравнению с финансовыми затрата-
ми  [13].  

Аутсорсинговый механизм основан на передаче 
определенных производственных процессов на обслужи-
вание специализированной компании. Более высокая эф-
фективность хозяйствования специализированной ком-
пании позволяет достичь весомой экономии ресурсов, не 
сравнимой с оплатой труда данной компании со стороны 
заказчика. Аутсорсинг, как и рассмотренные выше ковор-
кинг, краудсорсинг и фандрайзинг, основывается на до-
верии, поскольку ни одним договором невозможно запре-
тить использовать приобретенный опыт или появившиеся 
в процессе выполнения заказа идеи в дальнейшей работе 
аутсорсинговой компании [14].  

Таким образом, можно констатировать доказанность 
того факта, что вся викиномистическая идея и возникшие 
на ее основе механизмы основаны на доверии, доверии как 
экономической ценности.

Дальнейшее изучение идей поведенческой экономи-
ки позволяет акцентировать внимание на шеринговой эко-
номике. Первично данная модель была рассмотрена в кни-
ге Рэйчел Ботсман – автор книги «What’s Mine Is Yours: Rise 
Of Collaborative Consumption», впервые опубликованной 
в 2010 году. Используя пример дрели, автор обосновывает 
факт того, что современное общество потребления слиш-
ком много внимания уделяет вопросам собственности. 
Психологический феномен владения не позволяет потре-
бителю принять экономически обоснованное решение, 
которое основывается на сопоставлении затрат владения 
и конечной полезности собственности [2].  

Экономическую сущность шеринга раскрывает 
следующее определение – шеринговая экономика пред-
ставляет собой информационную экономическую модель, 
направленную на трансформацию характера капитала из 
пассива в актив путем использования механизмов совла-
дения, аренды, лизинга. Самым распространённым приме-
ром шеринговой экономики является модель совместных 
поездок на автомобиле. 

Экономика шеринга представляет собой трансфор-
мацию классической экономики ХХ в. – экономики ин-
дивидуального потребления и владения в экономику со-
вместного пользования, но не владения. Все существующие 
модели экономики ХХ в. предполагали в качестве базиса 
необратимость и системность процесса накопления, а раз-
рабатываемые и используемые механизмы маркетинга, 
менеджмента, логистики – максимальную индивидуализа-
цию продукции и наличие посредников, с возможностью 
тотального влияния на формирование потребительских 

запросов. В отличие от моделей ХХ в., шеринговая эконо-
мика предполагает минимизацию длины посреднических 
и логистических цепочек, с одновременной максимизацией 
влияния конечного частного запроса на частное же пред-
ложение. Максимальная приближенность и удобная связь 
между спросом и предложением приводит к тому, что зача-
стую и продавец, и покупатель лично знакомы, и факт зна-
комства напрямую влияет на характер взаимоотношений 
между ними, во многом нивелируя ценовую составляющую 
спроса и предложения [15].  

Шеринговая модель экономики базируется на не-
скольких ключевых принципах: пиринга, экологичности, 
саморегулирования, рациональности, открытости, «еван-
гелизации». Принципы пиринга, экологичности, открыто-
сти, рациональности и саморегулирования по своей сути 
схожи с рассмотренными в данной статье принципами 
викиномики. Принцип «евангелизации» является уникаль-
ным, поэтому рассмотрим его подробнее. 

Суть принципа «евангелизации» состоит в том, что 
обладание неким продуктом или возможность предостав-
ления услуг основывается на тотальном убеждении потен-
циальных пользователей товара или услуги в том, что об-
ладание ими преследует цель принести не только прибыль 
владельцам, но и пользу для общества, причём второе за-
частую важнее, чем первое. То есть, совершая совместные 
поездки, мы не только рационально расходуем бензин, со-
кращая добычу нефти, и заботимся об экологии, уменьшая 
объёмы выброса вредных веществ в атмосферу, но и тем 
самым формируем некую экосистему, направленную на из-
менение модели потребления, а следовательно, повышаем 
социальную ответственность как владельцев, так и потре-
бителей [8].  

Изучение сущности шеринговой экономики, а так-
же понимание роли принципов ее функционирования по-
зволяет утверждать, что в основе шеринга, как и в основе 
викиномики, лежит такая экономическая ценность, как 
доверие. Приведенные примеры дрели или совместных по-
ездок однозначно констатируют основополагающую роль 
доверия как базиса для принятия потребительского реше-
ния об использовании шеринговой модели. Не доверяя со-
седям или коллегам, не веря в то, что все придерживаются 
принципов шеринга, невозможно совместно пользоваться 
дрелью, ведь, а вдруг?! Недоверие к водителю или случай-
ным попутчикам уничтожают саму модель совместных по-
ездок. Апелляция к тому, что доверие можно урегулировать 
некими нормативными документами или деятельностью 
надзорных органов несостоятельна, поскольку искажает-
ся сама сущность шеринговой экономики и принципов ее 
функционирования.  

Таким образом, можно констатировать, что в основе 
шеринговой экономики лежит экономическая категория 
доверия. 

Приведенные выше выкладки носят теоретический 
характер, но в современном мире доверие трансформиру-
ется в экономическую категорию, которая меняет привыч-
ную роль государства. Так, с мая 2018 года китайских граж-
дан с низким социальным рейтингом перестанут пускать 
в самолёты и поезда. Это решение напрямую связано с экс-
периментальной системой рейтингов, которую власти раз-
вивают с 2014 года. По задумке, она будет оценивать всех 
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граждан на основе их поведения, финансового положения, 
покупок и нарушений. Чем ниже рейтинг, тем сложнее че-
ловеку пользоваться муниципальными сервисами [16].

Экспериментальная система социальных рейтин-
гов разрабатывается в КНР с 2007 года на основе так на-
зываемой системы социального доверия. Данная система 
является иллюстрацией идей викиномики и шеринга, по-
ставленных на службу государства. Первоначально данную 
систему предполагалось использовать для мониторинга 
кредитного рейтинга клиентов китайской банковской си-
стемы. Аналогичная система анализа кредитного рей-
тинга используется во многих странах мира. В середине 
2000-х годов кредитную историю имело не более 25 % на-
селения Китая, что не способствовало развитию кредитно-
го рынка в стране и тормозило общее развитие экономики 
государства.  

Однако власти Китая решили модернизировать си-
стему кредитных рейтингов, распространив ее в рамках 
эксперимента не только на клиентов банков, но и на жите-
лей провинции Цзянсу (а это без малого 80 млн человек), 
с намерением охватить в дальнейшем всех граждан стра-
ны. Каждый житель провинции получал условную тысячу 
баллов доверия. За недостойное поведение (нарушение 
правил дорожного движения, мелкие правонарушения, 
поступки порочащие коммунистическую партию Китая) 
со счета списывались баллы, за хорошие поступки (сво-
евременная оплата счетов, высокие показатели на работе, 
участие в «субботниках») балы начислялись. На основе 
рейтингов были сформированы четыре категории. Первая 
(высшая) категория позволяла ее обладателю рассчитывать 
на преференции при открытии бизнеса или устройстве на 
работу в государственные (партийные) органы. Четвер-
тая (низшая) категория лишала людей работы, запрещала 
пользоваться общественный транспортом и т.п. Однако 
эксперимент показал, что система рейтингов не оправды-
вает свое существование, и власти КНР к 2014 году от нее 
избавились. Однако сбор информации о гражданах их всех 
возможных баз данных (полицейской, банковской, меди-
цинской, муниципальной и пр.) продолжился [17]. 

В 2015 году власти распространили практику сбора 
информации о своих гражданах на частные компании. Все-
мирно известный гигант Alibaba создал приложение, ко-
торое с разрешения пользователей собирало всю возмож-
ную информацию об их жизни. Также в подобную прак-
тику включены крупнейшие китайские мессенджеры QQ 
и WeChat. К 2016 году компания Alibaba создала уникаль-
ное приложение Sesame Credit, которое получает инфор-
мацию обо всех покупках, оплате счётов и местоположе-
нии пользователей через собственную платёжную систему 
Alipay. Также приложение собирало информацию из му-
ниципальных, полицейских и прочих баз данных. Собран-
ная информация позволила сформировать уникальный 
рейтинг пользователей системы Alipay. Высокий рейтинг 
давал возможность пользователю часто получать весомые 
скидки, бонусы и специальные предложения. Низкий рей-
тинг значительно урезал мотивационную программу, а так-
же требовал персональную идентификацию пользователя 
при совершении любых действий. Со временем к програм-
ме Alipay и Sesame Credit стало подключаться все больше 
частных компаний, что позволило значительно увеличить 

мотивационную программу, а также разработать систему 
наказаний.

Алгоритмически рейтинг в программе Sesame Credit 
представляет собой соотношение таких показателей: цена 
товара и частота совершения покупок; место работы и за-
нимаемая должность, а также адрес проживания; своев-
ременность и полнота оплаты счетов; количество друзей 
в программах-партнерах (больше друзей – выше рейтинг). 
Как именно учитываются эти показатели – не известно, 
точно также не известна роль Sesame Credit в государ-
ственной программе социальных рейтингов [18]. 

Подробностей, как именно будет работать система 
социальных рейтингов, нет, однако иностранные исследо-
ватели частично определили методику ее работы. Так, про-
грамма будет собирать кредитную историю, статистику по 
банковским счетам, чеки покупок, список любимых мест 
и отчёты о правонарушениях, а также следить за активно-
стью в интернете и взаимодействиями гражданина с дру-
гими пользователями [19].

В 2018 году измененная кредитно-социальная систе-
ма рейтингов работает в 30 городах Китая, а информация 
собирается из 142 источников. Если рейтинг гражданина 
превысит изначальное значение в 1000 баллов –  он счи-
тается образцовым гражданином, которому положены 
многие дополнительные материальные блага и преферен-
ции. Если же рейтинг гражданина опустится ниже 600 бал-
лов – гражданин считается неблагонадежным, и его могу 
внести в черный список. Нахождение в таком списке ли-
шает гражданина доступа к кредитам, ему необходимо по-
стоянно подтверждать личность при обращении в любые 
государственные органы, а также во многие частные ком-
пании  [20].

В 2018 году к системе рейтингов подключаются 
и юридические лица. Рейтинг доверия компаний повы-
шается, если к работе нет претензий у государственных 
органов, они своевременно платят налоги, сотрудники до-
вольны работой в компании. Высокий рейтинг доверия по-
зволяет компании рассчитывать на соответствующие пре-
ференции: пониженные налоги, льготные кредиты, умень-
шенная частота надзорных мероприятий. Низкий рейтинг 
доверия приводит к повышению уровня налогообложения, 
частым проверкам надзорными органами, стоимости кре-
дитных ресурсов прочая [21].

По задумке властей Китая, к 2020 году программа 
рейтингов охватит все население страны, а также будет за-
пущен специальный открытый реестр с данными о рейтин-
ге каждого гражданина [22]. 

Однако уникальные и передовые идеи, лежащие 
в основе викиномистической и шеринговой экономики, 
в процессе их использования государством претерпели 
коренную трансформацию и лишились большинства своих 
качественных характеристик.   

Используемой программе рейтингов присущи клю-
чевые недостатки, которые не позволяют говорить о ее 
качестве и приемлемости: механизм составления такого 
рейтинга не прозрачен и не доступен для анализа обще-
ственностью; используемые данные для его формирования 
не являются открытыми, а их администрирование прямо 
нарушает права приватности; невозможно гарантировать 
безопасность собранных и хранимых данных; распростра-
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нение рейтинга только на граждан Китая ставит население 
страны в неравные условия; ожидаемые затраты на админи-
стрирование системы в стране с миллиардным населением 
ожидаемо не покроют возможные экономические выгоды; 
монополистический характер сбора и администрирова-
ния данных повышает риск создания полицейского госу-
дарства; использование рейтинга для оценки физических 
и юридических лиц неминуемо приведет к моральному 
и  профессиональному конфликту личности и коллектива. 

Таким образом, все вышеприведенное иллюстрирует 
тот факт, что попытка государства влиять на уровень до-
верия является в корне контрпродуктивной и такой, что 
неминуемо приведет к деградации самой идеи использова-
ния доверия как экономической ценности. 

Китайский опыт иллюстрирует возможность приме-
нения доверия как ключевого элемента управления потре-
бительским поведением, а также эквивалентом измерения 
стоимости предложения.  

Идеи шеринга и викиномики основываются на до-
бровольном сотрудничестве участником рынка, сотрудни-
честве открытом, гибком и взаимовыгодном. Не существу-
ет барьеров для «выхода» или «входа». Выгоду участники 
рынка определяют самостоятельно и при ее уменьшении 
или неприемлемости вольны отказаться от сотрудниче-
ства в любой момент времени.

Необходимо отметить, что все вышеперечисленное 
не требует бюрократического согласования, поскольку 
оперирует доверием как самостоятельной ценностью, цен-
ностью, которая способна мотивировать участников рын-
ка на принятие решения. 

Социально-психологические понимание доверия 
раскрывает его сущность как открытые, положительные 
взаимоотношения между людьми. Экономический подход 
к трактовке доверия предполагает его понимание как пол-
ноценную денежную единицу, то есть всеобще признанный 
эквивалент, который служит мерой стоимости и средством 
обмена. Доверительные отношения позволяют контраген-
там обходиться без классических денег, оперируя лишь 
уровнем уверенности в открытости и взаимовыгодности 
участия.  

Доверие как экономическая ценность выступает ме-
рилом общественной стоимости, которое прямо влияет 
на принятие потребительского решения, а также способ-
ствует формированию новой потребительской прослойки, 
готовой создавать спрос и влиять на предложение, не осно-
вываясь на денежном эквиваленте. 

Выводы. Таким образом, современные экономи-
ческие модели рассматривают доверие не как социально-
психологическую категорию, а как экономическую цен-
ность, способную коренным образом влиять на принимае-
мые участниками рынка решения.
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