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Аннотация
В статье рассматривается вопрос информационного моделирования отражения включения 
аспектов ценности модели деятельности умных вещей (далее – модель деятельности), подклю-
чаемых к системе Интернета Вещей (далее - Internet of Everything или Интернет Всего – IoE). 
Актуальность исследования заключается в необходимости обеспечения умным вещам конку-
рентоспособности в системе IoE. Цель статьи состоит во включении аспектов ценности в ин-
формационную модели. Для решения проблемы полагается использовать при анализе функций 
модели деятельности концепции модульного бизнеса (composable business), предложенную 
Gartner для архитектуры цифровых компаний и детализированную в рекомендациях по архи-
тектуре BIZBOK, TOGAF, FEAF и DoDAF. Представлены особенности данной концепции и на их ос-
нове раскрыты функции архитектуры модульной модели деятельности. Для выявления функ-
ций аспектов ценности модели деятельности в системе IoE (уровень приложений) предложено 
использовать метод информационного моделирования. Метод позволяет на основе знаний о 
технологической и экономической микро-, мезо- и макросреде применения умных вещей выя-
вить требования к функциям аспектов ценности и за счет этого обеспечить умным вещам кон-
курентоспособность. Теоретические результаты статьи уточняют функции модульной модели 
деятельности умных вещей, подключаемых к IoE. Тематика дальнейших исследований опреде-
ляется темпами внедрения сетевых технологий в Индустрию 4.0, особенностями конкуренции 
на цифровых рынках будущего и актуальностью переосмысления функций аспектов ценности 
модульной модели деятельности при ее адаптации как к требованиям цифровых рынков, так 
и к функциям модульной архитектуры системы IoE. Практическая полезность статьи опреде-
ляется возможностью использования ее результатов в областях традиционной (аналоговой) 
и цифровой экономики, Интернете Вещей и его предметно, технологически и экономически 
ориентированных модификациях будущего, а также при разработке программ обучения специ-
алистов для указанных областей экономической и цифровой деятельности. 
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Abstract
The article discusses the issue of information modeling reflecting the inclusion of value aspects of the 
activity model of smart things on the Internet of Things or Internet of Everything (IoE). The purpose of 
the article is to reflect the value aspects in information model. We use the concept of modular business 
(composible business), proposed by Gartner for the architecture of digital companies and detailed in 
the architecture recommendations BIZBOK, TOGAF, FEAF and DoDAF, when analyzing the functions 
of the activity model. The features of this concept are presented and, on their basis, the functions 
of the architecture of the modular activity model are revealed. To identify the functions of the value 
aspects of the activity model in the IoE system (application level), it is proposed to use the information 
modeling method. The method allows, based on knowledge of the technological and economic micro-, 
meso- and macro-environment of the use of smart things, to identify requirements for the functions 
of value aspects and thereby ensure competitiveness of smart things. The theoretical results of the 
article clarify the functions of the modular model of the activities of smart things connected to IoE. 
The topic of further research is determined by the pace of implementation of network technologies in 
Industry 4.0, the peculiarities of competition in the digital markets of the future and the relevance of 
rethinking the functions of the value aspects of the modular model of activity when adapting it both 
to the requirements of digital markets and to the functions of the modular architecture of the IoE 
system. The practical usefulness of the article is determined by the possibility of using its results in 
the areas of traditional (analogue) and digital economics, the Internet of Things and its subject-matter, 
technologically and economically oriented modifications of the future, as well as in the development of 
training programs for specialists for these areas of economic and digital activity. 
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Введение

Цифровая трансформация традиционной (аналоговой) эконо-
мики является объективным мировым процессом, вызванный 
внедрением в экономические отношения новых цифровых 
технологий [1, 2]. Актуальность статьи определяется тем, 
что рыночные законы цифровой экономики принципиально 
отличаются от законов традиционной экономики и характер-
ных для них бизнес-моделей [3]. Целью цифрового бизнеса 
является активное вытеснение конкурентов с традиционных 
и новых цифровых рынков, что позволяет стейкхолдерам биз-
неса надежно максимизировать свою прибыль [4]. Цифровые 
технологии по своей природе допускают межотраслевые ин-
новации, побуждая компании из ранее не связанных между 
собой отраслей работать вместе. Он устраняет традиционные 
барьеры для входа на существующие рынки и усиливает кон-
куренцию. Вместе эти проблемы вынуждают компании пере-
сматривать свои ценностные предложения и долгосрочные 
бизнес-стратегии с учетом акционерной стоимости, прибыли 
и дальнейшего цифрового развития. В этих целях создаются 
цифровые технологии, которые определяют новые подходы к 
производству экономических благ [5]. 
В статье используются следующие базовые понятия. Под 
«цифровой» понимается сущность (процесс, технология, сер-
вис, продукт, деятельность, бизнес-модель и пр.), основанная 
на использовании информационных технологий и оборудова-
ния без участия человека, а принятие бизнес-решений на их 
основе производится автоматически на основании заранее за-
данных человеком целей, стратегий и критериев1. Под цифро-
вой экономикой понимается экономическая система, исполь-
зующая цифровые технологии, позволяющие объединить в 
информационной среде и моделировать отношения субъектов 
как традиционных, так и цифровых рынков [6]. Под продуктом 
понимается товар или услуга, которые можно предложить по-
требителям на любых рынках для удовлетворения потребно-
стей (материальных и нематериальных). Под бизнес-моделью 
компании (в статье понятие «компания» как синоним отно-
сится к предприятиям, фирмам и организациям) понимается 
классический шаблон модели деятельности компании Остер-
вальдера-Пинье2 (далее – бизнес-модель), в соответствие с 
которым компания осуществляет деятельность, обеспечива-
ющую внутренним и внешним стейкхолдерам (сотрудникам, 
потребителям ее продуктов и акционерам) создание ожида-
емого ими аспектов ценности. В условиях цифровых рынков 
бизнес-модель компании в процессе жизненного цикла пер-
манентно адаптируется к новым реалиям экономической и 
цифровой среды путем осуществления затрат определенных 
ресурсов [7] на разработку и внедрение умных вещей3. 
В научных публикациях представлены методики, предназна-

1 Учебник 4 CDTO. О цифровизации и цифровой трансформации : учебник / Аз-Зари Хусейн, М. Аншина, В. Ананьин [и др.]; гл. ред. С. Кирюшин; Клуб топ-
менеджеров 4CIO. 2-е изд., испр. и доп. М., 2021. С. 34.
2 Osterwalder A., Pigneur Y. Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. The Strategyzer series. John Wiley and Sons, 
2010. 288 p. 
3 Апатова Н. В. Экономическое поведение в Интернет : монография [В 5 томах] / Н. В. Апатова, Серия «Экономика Интернет». Т. 4. Симферополь : Изд. дом 
КФУ, 2023. 272 с.
4 Business Architecture Guild.  A Guide to the Business Architecture Body of Knowledge [Электронный ресурс] // Association Management Software Powered, 2023. 
URL: https://www.businessarchitectureguild.org/ (дата обращения: 27.10.2023).
5 Сооляттэ А. Ю. Бизнес-модель – ключ к развитию бизнеса на основе инноваций // Менеджмент инноваций. 2010. № 1. С. 6-15. EDN: LCPBHX

ченные как для выбора типа модели деятельности цифрового 
предприятия [8], так и для моделирования процессов функци-
онирования системы Интернета Вещей в целом [9]. В методи-
ках предполагается, что для корректного анализа и прогноза 
моделей, необходимо выбирать наиболее информативные по-
казатели оценки процессов конкретных компонентов системы 
Интернета Вещей. В статье таким компонентом определяется 
цепочка наращивания ценности модели деятельности умных 
вещей системы Интернет Вещей будущего, имеющей приори-
тет для различного рода стейкхолдеров компаний. Параметры 
цепочки ценности предлагается анализировать путем инфор-
мационного моделирования экономической и технологиче-
ской среды, оказывающей влияние на его функционирование. 
Целью информационного моделирования является установ-
ление параметрических зависимостей для цепочки ценности 
в среде Интернета Вещей. 
В соответствие с замыслом статьи ниже рассматриваются сле-
дующие вопросы:
•	 кратко оценивается состояние разработок в области мо-

делей деятельности компаний;
•	 делается краткий анализ особенностей и перспектив раз-

вития системы Интернета Вещей;
•	 даются основы технологии информационного моделиро-

вания;
•	 приводятся примеры информационного моделирования 

аспектов ценности модульной модели деятельности с 
учетом функциональных особенностей экономической и 
технологической микро-, мезо- и макросреды Интернета 
Вещей будущего. 

Состояние вопроса в области разработки 
бизнес-моделей 
Руководство по архитектуре деятельности от OMG предло-
жили описывать деятельность компании путем выделения в 
ней следующих четырех сфер бизнеса: 1) возможности, 2) це-
почки ценности, 3) информации, 4) структуры4. 
Опыт использования этого шаблона на практике подтвердил, 
что он позволяет формализовать логику построение струк-
туры бизнеса практически любой компании и за счет этого 
делать ее на рынке боле конкурентоспособной [10]. С учетом 
этого свойства можно считать, что модульная бизнес-модель 
станет инновационным продуктом компании, определяемым 
как «способ, который компания использует для создания цен-
ности и получения прибыли»5.
Многочисленные публикации подтверждают разработку на 
основе шаблона модульной модели деятельности большого 
числа бизнес-моделей с индивидуальными целями и рыноч-
ными свойствами [11]. При этом цифровая бизнес-модель 
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отличается от шаблона классической модели деятельности 
тем, что «… в материальные продукты экономического субъ-
екта включается цифровая составляющая, которая расширя-
ет функциональность и ценность продуктов, а в некоторых 
случаях полностью замещает их»6. Поэтому моделирование 
деятельности позволяет внедрять инновационные методы 
предпринимательства и расширять рыночные успехи компа-
ний также и в цифровой экономике7 [12]. Следуя этой логике, 
рассмотрим подход к информационному моделированию про-
цесса адаптации аспектов ценности модели деятельности к 
экономической среде и технологиям Интернета вещей с уче-
том перспектив его развития.

Краткий анализ особенностей и 
перспектив внедрения технологий 
интернета вещей будущего
Интернет Вещей (Internet of Thing – IoT) – это физические вещи 
и цифровые приложения с сетевыми устройствами, которые 
соединяют их с Интранетом, Интернетом или беспроводной 
связью [13]. Технологии IoT формирует динамичную сетевую 
инфраструктуру с возможностями самонастройки на основе 
стандартных и совместимых протоколов аутентификации, в 
которой физические и виртуальные вещи имеют идентифи-
каторы, физические атрибуты, а виртуальные приложения и/
или личности (аватары) используют интеллектуальные ин-
терфейсы и интегрируются в глобальную информационную 
сеть. Такие функции дают компаниям широкие возможности 
для инноваций, поскольку возникает множество сфер для при-
менения своих ресурсов и активов новыми способами, позво-
ляющими занять компаниям конкурентоспособные позиции в 
цепочках создания стоимости, создаваемых в среде IoT. 
Научные исследования показывают, что потенциал IoT огро-
мен, он растет в геометрической прогрессии и по мере внедре-
ния информационных технологий следующих поколений [14, 
15] имеет следующую логику развития. 
В процессе пятой промышленной революции (технологии 5G) 
существующие в настоящее время технологии промышленно-
го Интернета четвертого поколения (4GIndustrial Internet of 
Thing – 4IIoT) с появлением сетевых и программно-информа-
ционных технологий 5G будет активно трансформироваться в 
технологии Всеобщего промышленного Интернета следующе-
го поколения (5GIndustrial Internet of Everything – 5GIIoE). 
С появление технологий 6G будет совершенствоваться и 
5GIIoE, поэтому появится Всеобщий промышленный Интер-
нет 6GIIoE, технологии которого из-за своей универсальности 
и конкурентоспособности станут важнейшими технологиями 
для всех отраслей экономики, промышленности и общества 
будущего.
Отличительной особенностью цифровых технологий 6GIIoE 
станет их модульность, предсказанная фирмой Gartner8. Идея 
модульности построения архитектуры цифровых технологий 

6 Linz C., Müller-Stewens G., Zimmermann A. Radical Business Model Transformation: Gaining the Competitive Edge in a Disruptive World 1st Edition. Kogan Page, 2017. 
280 p.
7 Апатова Н. В., Бойченко О. В., Королев О. Л. Интернет и бизнес. Симферополь : ИП Зуева Т. В., 2022. 190 с. EDN: CEQRID
8 Gartner 2021 Hype Cycle for Emerging Technologies [Электронный ресурс] // itWeek. 24.08.2021. URL: https://www.itweek.ru/digitalization/article/detail.
php?ID=219751 (дата обращения: 27.10.2023).

является также основой методологий BIZBOK, TOGAF, FEAF и 
DoDAF. В научной литературе имеется много статей, анали-
зирующих данный феномен модульной цифровизации совре-
менного общества [16-18]. Пример модульной архитектуры 
умной вещи, подключаемой к системе 6GIIoE представлен на 
рис. 1. 

Р и с. 1. Модульная архитектура умной вещи системы 6GIIoE. 
CIF и CIFB – подключаемые интеллектуальные фабрики, предприятия, 
финансовые, банковские, страховые и прочие финансовые службы; CIR 

– подключаемые интеллектуальные торговые компании; CIT – 
подключаемый интеллектуальный транспорт; CIC – подключаемый умный 
город; CIE – подключаемая интеллектуальная энергетическая система; CIH 

– подключаемое интеллектуальное здравоохранение; CIHP – 
подключаемые интеллектуальная гавань и морской порт [19]

F i g. 1. Modular architecture of the smart thing of the 6GIIoE system. 
CIF and CIFB – Connected Intelligent Factories, Enterprises, Financial, Banking, 

Insurance and other Financial Services; CIR – Connected Intelligent Trading 
Companies; CIT – Connected Intelligent Transport; CIC – Connected Intelligent 

City; CIE – Connected Intelligent Energy System; CIH – Connected Intelligent 
Healthcare; CIHP – Connected Intelligent Harbor and Seaport [19]

Из рис. 1 следует, что архитектура умной вещи системы 6GIIoE 
имеет следующие уровни бизнеса: уровень приложений, уро-
вень обработки данных, сетевой уровень и уровень сенсорных 
датчиков. В архитектуру умной вещи системы 6GIIoE входит 
блок модели деятельности, построенный по модульному 
принципу. Бизнес-модель формируют уровни, содержащие 
подключаемые приложения, данные и технологии их обработ-
ки (аналитику), сетевой инструментарий и физические объ-
екты (устройства и датчики). Модульная архитектура модели 
деятельности позволяет надежно предоставлять потребите-
лям, клиентам и прочим стейкхолдерам продукты цифровой 
компании системы 6GIIoE. 
Прогнозируется, что в ближайшее время наиболее «продви-
нутым» в интеллектуально-технологическом плане вариан-
том 6GIIoE станет так называемый Интернет Всего (Internet 
of Everything – IoE). Концепция IoE определяет, что это будет 
интеллектуальное соединение людей, процессов, данных и 
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умных вещей с миллиардами объектов, реализующих их воз-
можности и оценки статуса с использованием различных про-
токолов аутентификации и связи. Системная парадигма IoE 
подразумевает взаимодействия между машинами (M2M), ме-
жмашинные взаимодействия (M2P) и взаимодействия людей с 
людьми (P2P) и прочими умными вещами. IoE также наличие 
всей информации и данных, собираемых от людей, процессов, 
умных вещей и т.п. источников. 
Важным фактором станет внедрение умных услуг системы 
IoE для промышленных приложений, таких как расширенная 
реальность (XR), дополненная, смешанная и виртуальная ре-
альности (AR MR/VR), телемедицина, летательные аппараты, 
беспроводные интерфейсы «компьютер-мозг» и подключае-
мые интеллектуальные системы всех прочих отраслей про-
мышленности и сферы услуг. Для того, чтобы использовать 
эти уникальные возможности системы IoE, требуются поло-
сы частот, превышающие 6 ГГц, в том числе, для внедрения 
беспроводных систем связи 6G9. Поэтому движущими силами 
внедрения системы 6GIIoE станет конвергенция существую-
щих и новых технологий (4G и 5G), которые включат в себя но-
вые интеллектуальные услуги и инновационные разработки: 
интеллектуальные носимые устройства, имплантаты, искус-
ственный интеллект, трехмерную картографию, приложения 
XR и AR MR/VR и др. 
Следуя логике развития технологий систем IoT, в будущем все 
уровни модульной модели деятельности будут включать объ-
екты, которые относятся к категории умных вещей. Поэтому 
адаптация аспектов ценности модели деятельности к среде 
системы 6GIIoE сопряжена с необходимостью учета как интел-
лектуальных возможностей сетевых технологий подключе-
ния приложений, так и их функциональных возможностей. С 
учетом этих факторов на рис.2 представлен общий контекст 
таксономии взаимоувязки типов подключений и возможно-
стей умных вещей в сетевом пространстве 6GIIoE. 

Р и с. 2. Таксономия интеллектуализации подключений и возможностей 
умных вещей в сетевом пространстве систем 6GIIoE (БМ – бизнес-модель) 

[20]
F i g. 2. Taxonomy of Intelligent Connectivity and Smart Things Capabilities in the 

6GIIoE Networked Space (BM – Business Model) [20]

9 Липунцов Ю. П. Формирование инновационной инфраструктуры предприятия на основе архитектуры продукта с привлечением отдельных миров 
метавселенной / Ю. П. Липунцов // Информационные технологии и математические методы в экономике и управлении (ИТиММ-2023) : Сб. статей XII 
Международной НПК имени А.И. Китова. В 2-х книгах. М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2023. С. 312-321. EDN: KZMGHL

Анализ рис. 2 позволяет выявить следующие особенности 
функционирования модульных бизнес-моделей для указан-
ных типов подключений и возможностей 6GIIoE. 
Для умных вещей главной возможностью является способ-
ность приспосабливаться к изменяющейся среде бизнеса. 
Адаптивные интеллектуальные объекты имеют более актив-
ную способность приспосабливать поведение к изменениям, 
например, обучаясь на исторических данных или шаблонах 
использования бизнеса. 
Автономные интеллектуальные объекты могут действовать 
независимо, без прямого вмешательства со стороны людей. 
Коллаборативные (совместно функционирующие) интеллек-
туальные объекты могут взаимодействовать с другими со-
ставляющими 6GIIoE для совместной работы над достижени-
ем общей цели бизнеса. 
Наивысшая возможность интеллектуальности вещей – это 
многофункциональность, которая относится к способностям 
поддерживать и комбинировать несколько функций в одном 
устройстве. 
Исходя из этих характеристик далее декларируется четыре 
умных возможности, которые показывают, насколько умные 
вещи могут быть реактивными, адаптивными, автономными 
и коллаборативными. Каждая из этих возможностей является 
самостоятельным технологическим достижением, но именно 
их сочетание позволяет достигнуть наивысший уровень кон-
курентоспособности цифрового бизнеса. Так, например, фак-
тор «коллаборация» имеет три уровня реализации. 
Закрытая система имеет связи между ограниченным и заранее 
определенным набором вещей, посредством чего принимают-
ся физические или технические меры для предотвращения 
влияния внешних факторов. Это автономная сеть, поэтому ее 
можно рассматривать вне структуры системы 6GIIoE. 
Открытая система с ограниченным протоколом связи отно-
сится к большим наборам вещей, которые могут быть не опре-
делены заранее, но которые могут функционировать вместе 
только в том случае, если они работают в системе нормиро-
ванного набора правил и стандартов. Такие правила и стан-
дарты могут быть разработаны для ограничения доступа к 
подключению для подмножества вещей, функционирующих в 
системе 6GIIoE, но это может быть временным состоянием – 
до разработки согласованных протоколов аутентификации и 
стандартов связи. 
Открытая система с полной совместимостью относится к 
структуре, в которой подключенные объекты имеют неогра-
ниченный доступ друг к другу и ко всем технологиям системы 
6GIIoE, при этом каждая вещь «понимает» связи всех других 
умных вещей. 
Оценки возможностей приложений 6GIIoE с учетом степени их 
коллаборации и адаптации позволяют перейти к разработке 
информационной модели аспектов ценности модульной мо-
дели деятельности умных вещей для различных уровней их 
применения в цифровой экономике будущего. 
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Основы технологии информационного 
моделирования
Информационное моделирование – совокупность операций по 
созданию, управлению и хранению данных и соответствующей 
информации о какой-либо предметной области – фрагменте 
реального мира (материальном объекте, экономическом субъ-
екте, экономическом институте и т.п.), подлежащего отобра-
жению в информационной системе на этапах жизненного цик-
ла [21]. В результате информационного моделирования в базе 
данных, базе знаний или ином хранилище информации созда-
ется информационная модель предметной области данного 
фрагмента [22]. Модель включает в себя информационные 
связи между элементами предметной области, что позволяет 
исследовать эти связи и соответствующие им данные как еди-
ное целое [23]. Такая модель адекватно отображает структуру 
и процессы функционирования предметной области и за счет 
этого позволяет с достаточно высокой степенью формализа-
ции аналитически исследовать ее состав и структуру. 
В качестве базиса информационного моделирования исполь-
зуется триада категорий: объект S, свойство С и отношения R, 
определенные на категориях S и С, т.е.: R = <SRS, SRC, CRC> или 
R = <R (S, S), R (S, C)>. При информационном моделировании на 
основе этой триады используют логику предикатов10. Однако 
опыт такого моделирования показывает, что представление 
модели предметной области в этой логике является излишне 
дробным и семантически «обеднённым» сведениями о смысле 
категорий. Пользователям с разными информационными ин-
тересами результаты моделирования ограничивают понима-
ние состава, структуры и данных предметной области. Из-за 
этих ограничений интерпретация смысла категорий возлага-
ется, как правило, на разработчиков баз данных. Во избежание 
этих ограничений в состав информационной системы вклю-
чают иерархически структурированную систему классифика-
ций семантической модели предметной области. И только в 
этом случае одна и та же предметная область может изучаться 
пользователями с несовпадающими интересами в областях 
науки и бизнеса. 
Вместе с тем, в ряде работ для описания семантики предмет-
ной области предлагается использовать естественный язык. 
В этом случае информационная модель предметной области 
представляется в текстовом виде с множеством предложений, 
каждое из которых выстраивается по определенному шабло-
ну. Для его формального представления используется концепт 
«отображающий элемент»11 со следующей структурой сущ-
ностей: B = Gi, rp, Gj, q, t. Здесь Gi и Gj – имена классов (объектов 
или свойств), rp - имя связывающего отношения, q – значение, 
t – обозначение момента (или периода времени), в который 
справедливо высказывание, выраженное соответствующим 
отображающим элементом [24]. В результате последователь-
ного применения данного подхода создается информацион-
ная модель предметной области исследования, состоящая из 
множества суждений о ней на естественном языке. В качестве 

10 Липунцов Ю. П. Электронное государство. М. : Изд-во МЦНМО, 2012. EDN: QSHJTP
11 Ильин Б. В. Подход к моделированию предметной области в информационных системах // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук : 
Сборник статей VI Международной конференции профессорско-преподавательского состава, Казань, 18 марта 2022 года / Гл. редактор Е.А. Астраханцева. 
Чебоксары: Изд. дом «Среда», 2022. С. 159-163. EDN: FUFWUE

предметной области информационного моделирования рас-
сматривается ценностное предложение модульной модели 
деятельности, которое в контексте обеспечения конкурен-
тоспособности компании в системе 6GIIoE формулируется на 
естественном языке. 

Разработка информационной модели 
адаптации аспектов ценности модели 
деятельности к технологиям интернета 
всего

Раскрытие содержательных особенностей функционирования 
сетевого пространства системы 6GIIoE с учетом повышения 
уровня интеллектуальности предоставления услуг позволя-
ет разработать информационную модель аспектов ценности 
модульной модели деятельности умной вещи с учетом ее под-
ключаемости к системе 6GIIoE на микро-, мезо- и макроуров-
нях цифровой экономики (рис. 3). 

Р и с. 3. Таксономия изменений в бизнес-моделях умных вещей при 
подключениях на микро-, мезо- и макроуровнях цифровой экономики 

системы 6GIIoE [20]
F i g. 3. Taxonomy of changes in smart things business models when connecting 
at the micro, meso and macro levels of the digital economy of the 6GIIoE system 

[20]

В целях конкретизации сущностей информационной модели 
аспектов ценности модели деятельности раскроем функции 
подсистем 6GIIoE, представленных в левом столбце рис. 3. 
В закрытых система микроуровня экономики (промышленные 
компании) функционирование модели деятельности связано 
с ограниченным объемом информации о производственных 
процессах, предоставляемой по ведомственным каналам свя-
зи от относительно небольшого числа специализированных 
умных вещей. 
В открытая системах с ограниченным количеством прото-
колов аутентификации связи (мезоуровень экономики) ин-
теллектуальный уровень среды функционирования модели 
деятельности компании будет расти, поэтому бизнес-модель 
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должна обладать способность к адаптации (настройке) на 
большем спектре возможностей умных вещей. 
Что касается открытых систем с полной функциональной и се-
тевой коллаборацией (макроуровень экономики), то здесь от 
модели деятельности компании требуется создания не только 
высокой степени ее адаптируемости к возможностям умных 
вещей, но и ее способность к масштабированию12. 
С учетом вышеизложенного для описания семантики пред-
метной области информационной модели цепочки ценности 
модели деятельности будет использован естественный язык. 
При построении концепта «отображающий элемент» будет 
принято допущение, что форма информационной модели 
представляется в текстовом виде по формуле <B = Gi, rp, Gj, q>, 
интерпретация категорий которой не зависит от времени t. 
В качестве имен классов описания ценности (Gi) выступают 
системные уровни подключения умных вещей (левый столбец 
рис. 3) и соответствующие им имена связывающих отношений 
<rp>. 
В качестве свойств, влияющих на ценность (Gj), конституиру-
ются следующие возможности умных вещей: реактивность, 
адаптивность, автономность и их коллаборация (верхняя 
строка рис. 3) с соответствующими для них смыслами <q>.

Микроуровень аспектов ценности модульной бизнес-моде-
лей 
Информационная модель цепочки ценности компаний микро-
уровня экономики предназначается для создания модульных 
моделей деятельности, ориентированных на использование 
точной информации о производственных и прочих формали-
зованных процессах деятельности компаний. Этот факт опре-
деляется формулой со следующим множеством сущностей: 
Bмикро = <Gi, rp, Gj, q>. Конкретизируем их смысл.
Сущность G1 <закрытая система>: рассматривается первый 
системный уровень функционирования компании. 
Сущность <rp>: именования связывающих отношений. На ми-
кроуровне подключаемые объекты и вещи системы 6GIIoE 
имеют достаточно низкий уровень интеллектуальности, по-
этому основным связывающим ресурсом бизнеса являются 
точные данные, передающие достоверную, надежную и акту-
альную информацию. Подключения дают доступ к большим 
объемам данных, позволяя компаниям надежно создавать 
потоки доходов, повышать операционную конкурентоспо-
собность, снижать затраты и на основе имеющегося аспектов 
ценности модели деятельности повышать привлекательность 
бизнеса для клиентов и потребителей. Поэтому для управле-
ния подключениями требуется гибкий, простой и экономич-
ный сервис. 
Сущность G1 <реактивность>: рассматриваются возможности 
умных вещей. 
Сущность <q>: учитываются значения возможностей умных 
вещей. На микроуровне умные вещи не имеют возможностей 
произвольно настраивать функции и технические средства ве-
щей, что не позволяет им адаптироваться к меняющимся по-
требностям бизнеса. Поэтому компании должны продолжать 
работать как прежде, но стремиться использовать возможно-

12 Глушак Е. В., Сударева М. Е. Развитие интернета вещей из облачных и туманных вычислений // Обществознание и социальная психология. 2023. № 5-3(49). 
С. 47-58. EDN: YSJBGY

сти технологий 6GIIoE для повышения конкурентоспособно-
сти и качества принятия решений с минимальными затрата-
ми. 
В перспективе наделение цифровых вещей «интеллектом» мо-
жет радикально изменить не только качество предоставления 
услуг на микроуровне, но и рабочую среду компании [25]. С 
точки зрения потребителей наделение вещей умными способ-
ностями позволит компании создавать более качественные, 
индивидуализированные и персонализированные продукты и 
услуги, которые повысят удобство и качество их применения, 
т.е. повысить их адаптивность к рынку. Они также позволят за-
казчикам продуктов более четко формулировать потребности 
в продуктах, экономя на этом время и силы их разработчиков. 
При росте уровня интеллекта вещей становятся актуальными 
такие вопросы, как безопасность, рыночное соперничество 
и доверие клиентов. Поэтому для разработки ценностных 
предложений бизнес-моделей микроуровня важно учитывать 
доверие потребителей к умным вещам и факторам производ-
ства, использующих большие объемы данных, предназначен-
ные для функционирования умных вещей.

Мезоуровень цепочки ценности модульной модели дея-
тельности
Формула модели Bмезо = <Gi, rp, Gj, q>: информационные моде-
ли аспектов ценности мезоуровня предназначается для созда-
ния модульных бизнес-моделей, ориентированных на исполь-
зование адаптивных (настраиваемых) умных вещей, которым, 
в том числе, делегируются функции принятия решений. 
Сущность G1,2 <открытая система; ограниченное число прото-
колов>: системный уровень.
Сущность <rp>: именования связывающих отношений. На ме-
зоуровне модели деятельности не статичны, они непрерывно 
адаптируются к интеграции ресурсов, практикуемой потре-
бителями продуктов компании. Поэтому модульные модели 
деятельности должны уметь «определять» ресурсы, которы-
ми обладают участники рынков, и способы, которыми они 
могут взаимодействовать с другими участниками, включая 
принадлежащие им ресурсы. Совокупность ресурсов от под-
ключенных и прочих интеллектуальных устройств содержит 
потоки данных, которые определяют, каким образом подклю-
ченные приложения создают ценность компании, и как мо-
дели деятельности , в которых интегрируются получаемые 
данные, создают коллаборацию или конфликтную ситуацию 
(в случаях появления конфликтов требуется вмешательство 
специалистов компании, меняющих системы правил и инсти-
тутов, регулирующих в системе 6GIIoE взаимодействия умных 
вещей). 
Сущность G1,2 <адаптивность; частичная автономность>: 
возможности умных вещей.
Сущность <q>: значения возможностей умных вещей. В слу-
чаях, когда объекты бизнеса адаптируются и связаны через 
открытые системы, компания предлагают услуги с использо-
ванием настраиваемых функций и средств, помогая умным 
вещам адаптироваться к меняющимся потребностям или кон-
текстам бизнеса. За счет этого становится возможным даль-
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нейшее развитие цепочки ценностных моделей деятельности, 
т.к. потребители могут использовать потоки информации для 
обсуждения степени ценности продуктов компании путем 
«ведения переговоров» с умными вещами. Эти процессы могут 
вызвать изменения в текущей работе и базовой конфигурации 
промышленных отраслей и их институциональных регулято-
рах. Поэтому должны возникать новые нормы и правила, ко-
торые в итоге должны приводить к адаптации цепочки ценно-
сти моделей деятельности к новым условиям ведения бизнеса. 
На мезоуровне присутствие людей играет двойную роль: как 
модераторов инноваций в моделях деятельности, так и в каче-
стве инициаторов конфликтов между моделями деятельности 
из-за их потребностей в подключении ресурсов, предназна-
ченных для создания стоимости конкретных продуктов. Из-за 
этого институциональные разработки должны обеспечивать 
положительную взаимосвязь между уровнем интеллекта ве-
щей и способностью компаний создавать и внедрять новые 
модели деятельности. 

Макроуровень аспектов ценности модульной модели дея-
тельности
Формула модели Bмакро = <Gi, rp, Gj, q>: информационные мо-
дели аспектов ценности макроуровня предназначается для 
создания бизнес-моделей, ориентированных на адаптацию 
и масштабирование ценностных предложений в открытых и 
полностью совместимых сетевых системах 6GIIoE.
Сущность G1,2 <открытые системы; функциональная совме-
стимость>: системный уровень.
Сущность <rp>: именования связывающих отношений. Техно-
логии системы 6GIIoE макроуровня экономики снижают как 
предельные издержки производства на рынках, увеличивая 
тем самым эффект масштаба, так и затраты на распростра-
нение цифровых продуктов и услуг. Оба фактора приводят к 
централизации рыночной власти с доминированием неболь-
шого числа участников рынка. Возникают риски того, что при 
более высоком уровне интеллекта умных вещей и отсутствия 
институциональных механизмов, обеспечивающих суверени-
тет отраслевых секторов макроэкономики, многие компании 
пойдут по пути централизации сетевой власти по принципу 
«победитель получает все». Исследования показывают, что 
процессы централизации противоречат задачам роста эконо-
мического благосостояния, приводя к усилению асимметрии 
рыночной власти, ухудшению условий занятости и усилению 
социального неравенства. 
Прогнозируется, что технологические изменения на макро-
уровне системы 6GIIoE приведут к конвергенции различных 
отраслей экономики, появлению новых экономических мо-
делей и новых экономических макроинститутов, например, 
цифровых платформ, цифровых экосистем и цифровых мета-
вселенных. Влиятельные монополисты этих структур могут 
принуждать к уходу с рынков конкурентов. Однако также 
можно полагать, что новые институциональные механизмы 
будущей системы IoE предоставят компаниям новые техниче-
ские, юридические и управленческие решения для того, чтобы 
поддерживать компаниям суверенитет над своими данными, 

13 Глушак Е. В., Сударева М. Е. Развитие интернета вещей из облачных и туманных вычислений // Обществознание и социальная психология. 2023. 
№ 5-3(49). С. 47-58. EDN: YSJBGY

контролировать, какие партнеры могут получить к ним до-
ступ, для каких целей и по какой цене. 
Сущность G1,2 <автономность; совместимость>: возможности 
умных вещей. 
Сущность <q>: значения возможностей умных вещей. На ма-
кроуровне свойство интеллектуальности умных вещей, обла-
дающих автономией, совместимостью, высокой производи-
тельностью, генерирующих большое число потоков данных, 
дает возможность компаниям создавать гибкие и адаптируе-
мые к запросам рынка модульные модели деятельности. По-
этому компаниям необходимо внедрять концепцию создания 
таких бизнес-моделей, имеющих постоянно меняющиеся и 
высоко персонализированные ценностные предложения. Наи-
высший уровень интеллектуальности вещей данного уровня 
достигается за счет подключения вещей, демонстрирующих 
способность адаптироваться к неизвестным обстоятельствам 
внешней среды, действовать автономно и «сотрудничать» с 
другими технологиями системы 6GIIoE. В свою очередь это оз-
начает, что все компании будущего также должны совершен-
ствовать и внедрять соответствующие стратегические компе-
тенции адаптации, реактивности и коллаборации, создавать 
гибкие организационные структуры, отношения и процессы, 
позволяющие им по мере появления новых идей, основанных 
на больших данных, оперативно адаптироваться к рынку. 
Однако, за исключением новых участников рынков, большин-
ство компаний ограничены в развитии опытом своего преды-
дущего развития, что делает для них крупномасштабные и/
или весьма быстрые изменения в структуре и функциях биз-
нес-моделей сложной задачей. Поэтому можно ожидать, что 
новые цифровые компании, заинтересованные в адаптации 
цепочки ценности модульных моделей деятельности к техно-
логиям системы IoE, будут стремиться к оформлению со свои-
ми партнерами по бизнесу соглашений о взаимном распреде-
лении рыночных выгод. 
Следует учитывать, что умные вещи изменяют ценности как 
внутри промышленных секторов, так и между отраслевыми 
секторами. По мере того, как подключенные объекты приоб-
ретают более высокий уровень интеллектуальности, многие 
компонентов внутри и между отраслевыми секторами эконо-
мики становятся частью единой системы 6GIIoE, используют 
общие данные и разрабатывают гибкие модели деятельности. 
Это приводит к конвергенции отраслей, новым цифровым 
бизнес-моделям и новым цифровым экосистемам умных услуг. 
Границы отраслей становятся размытыми и фрагментирован-
ными, поэтому новые аутсайдеры при выходе на рынки будут 
определять новые парадигмы бизнеса отраслей в форме но-
вых услуг с поддержкой технологиями системы 6GIIoE13. Это 
означает, что не только отдельные компании должны адек-
ватно воспринимать факт появления новых умных вещей и 
адаптировать к ним свои модульные модели деятельности, 
операции и внутренние экосистемы ценностей компании [25], 
но и то, что отдельные сектора бизнеса или даже отраслевых 
экономик должны одновременно делать то же самое. 
Ключевая проблема внедрения системы 6GIIoE будет состоять 
в том, чтобы направлять организационные решения компа-
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ний на то, чтобы понять, в каких отраслевых сетях можно бу-
дет участвовать с наибольшей конкурентоспособностью и как 
найти надежных партнеров для создания ценности совмест-
ного бизнеса. При этом недоработки в оценках отраслевой 
конвергенции могут создать сложную, изменчивую и неопре-
деленную среду, в которой будет трудно сделать правильный 
стратегический выбор. Поэтому рекомендуется, чтобы страте-
гии бизнеса были сосредоточены на разработке умных вещей, 
повышающих ценностное предложение компании за счет об-
мена навыками, ресурсами и знаниями с партнерами по биз-
несу. Однако, при этом следует учитывать, что такой подход 
может поставить под угрозу фактор адаптивности к этим тре-
бования устоявшихся внутренних институциональных меха-
низмов функционирования компаний как традиционной, так 
и цифровой экономики14. 

Заключение

В научных публикациях имеется большое число исследований, 
посвященных изучению вопросов разработки бизнес-моделей 
компаний. Объясняется это тем, что модели деятельности 
являются основным инструментом повышения стоимости 
бизнеса компаний в рыночной среде за счет создания новых 
ценностей (продуктов) для потребителей, стейкхолдеров и 
партнеров. Поэтому ключевой компонентой любой модели 
деятельности (традиционной и цифровой) является ценност-
ное предложение. Внедрение новых информационных (циф-
ровых) технологии с их динамичностью и неопределенностью 
приводит к необходимости адаптации функций аспектов цен-
ности модели деятельности к новым рынкам и технологиям. 
В статье представлен анализ подходов к адаптации аспектов 
ценности к системной среде технологий IoT будущего. 
В статье показано, что методология информационного моде-
лирования цепочки ценности позволяет компаниям исследо-
вать варианты своего бизнеса на самом начальном (предпро-
ектном) этапе жизненного цикла разработки инновационного 
продукта и за счет этого планировать новые подходы к управ-
лению ценностным предложением модели деятельности с 
учетом факторов развития цифровой экономики. При этом 
особое внимание уделяется анализу факторов, которые ха-
рактеризуют возможности умных вещей и способы их под-
ключения в системах Интернета Вещей с различной степенью 
открытости и интеллектуальности. 

14 Уколов В. Ф. Адаптация в сфере цифровизации: инструментарий реализации. М. : Изд. дом «Научная библиотека», 2022. 424 с. EDN: ONLSQV

Представленный в статье аналитический материал позволяет 
российским компаниям за счет получения сведений об инфор-
мационном моделировании (дизайне) цепочки ценности мо-
дульных моделей деятельности адаптироваться к стратегиям 
развития технологий системы IoE будущего (в том числе, 5GIIoE 
и 6GIIoE) на микро-, мезо- и макроуровнях цифровой экономики 
и для этого более четко сформулировать целостное представле-
ние о своем месте в современном цифровом бизнесе. 
Научной новизной результатов исследования является то, что 
метод информационного моделирования позволяет переос-
мыслять функции цепочки ценности модульных моделей де-
ятельности цифровых компаний в системе IoE будущего, рас-
сматривая их не изолированно, а во взаимосвязи различных 
уровней цифровой экономики и возможностями умных вещей 
со степенью открытости IoE-систем, определяя тем самым 
сущность и содержание такого сложного и неоднозначного яв-
ления, как цифровая трансформация компании в целом. 
Вывод статьи заключается в том, что количества исследова-
ний, в которых рассматривались бы вопросы информацион-
ного моделирования субъектов цифровой экономики, необ-
ходимо иметь гораздо больше. В связи с этим перспективные 
области исследований определяются авторами в виде следую-
щих проблемных вопросов. 
1. Начиная с какого периода времени в ведущих странах мира 
произойдет появление критической массы инновационных 
технологий Индустрии 5.0 и Индустрии 6.0, оказывающих кар-
динальное влияние на функции системы IoE будущего?
2. За счет каких инноваций существующие методологии разра-
ботки бизнес-архитектур предприятий (BIZBOK, TOGAF, FEAF, 
Zachman, DoDAF и др.) смогут оказывать влияние на жизнен-
ный цикл модульных бизнес-моделей компаний, функциони-
рующих в системе IoE будущего?
3. Какие драйверы цифровой экономики Индустрии 5.0 и Ин-
дустрии 6.0 заставят сетевые предприятия принимать реше-
ния о переосмыслении функций своих бизнес-моделей в целях 
их адаптации к условиям ведения бизнеса в системе IoE буду-
щего?
4. Какие новые функциональные уровни могут появиться у 
модульных бизнес-моделей умных вещей экосистем IoE буду-
щего?
5. Какой методический инструментарий будет необходим для 
оценки эффективности ценностных предложений модульных 
бизнес-моделей экосистем IoE будущего?
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