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Цифровая трансформация –  ключевой фактор развития и повышения конкурентоспособности банков 
в современном мире. Она рассматривается как процесс, посредством которого рассредоточенные 
действия, распределенные по инновационному контексту (например, организации), в совокупности имеют 
потенциал для создания новых преобразований [1]. При этом затрагиваются как внутренние операции 
кредитных учреждений, так и их взаимоотношения с клиентами и партнерами, которым предоставлены 
альтернативы использования различных каналов обслуживания для активного и удобного взаимодействия 
с поставщиками финансовых услуг, для которых за счет оцифровки процедур, сокращающей время 
и ресурсы, открываются возможности работы с множеством потребителей одновременно.
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И
сторически одной из первоочеред-
ных задач цифровой трансформа-
ции банковской деятельности стала 
оптимизация внутренних процедур 
с помощью различных технологиче-
ских решений. Активно внедрялись 

системы управления бизнес- процессами (ВРМ), 
позволяющие их автоматизировать и оптимизи-
ровать (обработка кредитных заявок, открытие 
счетов, проведение платежей и т. д.), и управления 

взаимоотношениями с клиентами (CRM), консо-
лидирующие данные о них, ведение истории вза-
имодействия и предоставление персонализиро-
ванного обслуживания; системы цифровизации 
документооборота, управленческой отчетности 
и аналитики. Параллельно банки стремились рас-
ширить свое присутствие в цифровой среде и пре-
доставить клиентам современные каналы взаимо-
действия. Ключевыми инициативами здесь явля-
ются: внедрение интернет- банкинга и мобильных  
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ПЛАТФОРМЕННАЯ ЭКОНОМИКА18 ных продуктов, что позволяет присоединять новых 
бизнес- партнеров к сервисному контуру организа-
ции. Идентификация обозначенных характеристик 
конвергенции и генеративности внесла значитель-
ный вклад в развитие теории цифровой трансфор-
мации финансового сектора, объясняющей способы 
и механизмы, посредством которых множество раз-
розненных инициатив в совокупности способны 
привести к радикальным преобразованиям.

Концепция открытого банкинга основана 
на обмене данными между финансовыми учреж-
дениями и сторонними компаниями для приня-
тия инновационных решений. Ее реализация стала 
возможной благодаря развитию цифровых техно-
логий и изменениям в регулировании, направлен-
ным на повышение конкуренции и стимулирование 
внедрения инноваций. Открытый банкинг можно 
представить как совместную модель, в которой дан-
ные передаются через стандартизированные интер-
фейсы программирования приложений (API) между 
двумя или более неаффилированными сторонами 
для предоставления расширенных возможностей 
рынку [2]. По сути, речь идет о новой среде, в кото-
рой сторонние сервисные компании могут разра-
батывать и предлагать финансовые услуги, содер-
жащие сведения из баз данных банков, или пре-
доставлять свой блок информации. Однако из-за 
опасений, связанных с обеспечением безопасности, 
большинство банков первоначально были настро-
ены настороженно, что усложняло поиск баланса 
между бизнес- интересами и обеспечением конфи-
денциальности, гарантированной клиентам.

Концептуальные корни открытого банкинга 
можно проследить на идее открытых инноваций, 
предложенной в 2003 г. американским организаци-
онным теоретиком Генри Чесбро [3]. Построенная им 
гипотеза предполагает, что для выживания в совре-
менной экономике глобализации компаниям различ-
ных масштабов и форм собственности необходимо 
активнее использовать внешние идеи и подходы, 
а не замыкаться на внутренних разработках. Автор 
утверждал, что ценные знания и данные больше 
не сконцентрированы исключительно в крупных 
корпорациях, что требует от бизнес- лидеров приня-
тия новой модели открытых инноваций, предпола-
гающей возможность их создания и коммерциали-
зации путем активного взаимодействия с внешними 
субъектами, включая клиентов, поставщиков и даже 
конкурентов. Эта идея и легла в основу концепции 
открытого банкинга, революционно переосмыслива-
ющей традиционные представления. Первым значи-
тельным регуляторным шагом в этом направлении 

приложений для круглосуточного доступа к услу-
гам и информации; использование чат-ботов 
и голосовых ассистентов для автоматизации кон-
сультирования и поддержки; создание цифровых 
платформ, объединенных набором партнерств 
финансовых и нефинансовых сервисов (мар-
кетплейсы, агрегирующие банковские и небанков-
ские продукты, инвестиционные платформы, реше-
ния для управления личными финансами и др.).

Процесс цифровизации в банковской сфере пер-
воначально носил фрагментарный и несистемный 
характер. Финансовые институты, руководствуясь 
индивидуальными стратегиями и возможностями, 
интегрировали передовые решения в свои операци-
онные системы. По мере накопления информации, 
систематизации и консолидации эмпирических дан-
ных, успешных практик имплементации инноваци-
онных технологий разрабатывались концептуаль-
ные теоретические модели, описывающие цифро-
вую трансформацию и способы организации бизнеса 
в современных условиях. Из множества моделей, 
релевантных для настоящего исследования, осо-
бого внимания заслуживают следующие: концеп-
ция динамики распределенной цифровой иннова-
ции, а также парадигма открытого банкинга, став-
шая ключевым драйвером на пути формирования 
современных финансовых экосистем. Рассмотрим 
эти теоретические конструкты, формирующие базис, 
для понимания текущих тенденций и прогнозиро-
вания будущих траекторий развития.

По мнению экономиста Андерсена [1], с перехо-
дом к цифровым платформам у финансовых струк-
тур открываются новые возможности. Их основ-
ными маркерами автор считает технологическую 
конвергенцию услуг и генеративность, позволяющие 
внедрять инновации более широкой сетью распре-
деленных субъектов. Конвергенция в финансовой 
сфере выражается в сведении различных техноло-
гических решений и сервисов в единый архитектур-
ный контур. Указанная характеристика предпола-
гает объединение данных из различных источников 
для создания общего профиля, позволяющего раз-
рабатывать персонализированные решения и пред-
лагать клиентам унифицированный формат взаи-
модействия, повышая операционную эффектив-
ность за счет интеграции и оптимизации процессов. 
Генеративность относится к способности системы 
порождать новые решения, которые изначально 
не были предусмотрены. Это отражает тенденцию 
внедрения инноваций в деятельность финансового 
субъекта посредством создания платформ, состо-
ящих из многоуровневых модулей, а не из отдель-
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19стало принятие в 2015 г. Европейским парламентом 
Второй платежной директивы (PSD2), которая обя-
зала банки предоставлять доступ к данным счетов 
аккредитованным сторонним поставщикам с согла-
сия клиентов [4], что требует не только технологи-
ческих изменений, но и трансформации организа-
ционной культуры и бизнес- моделей финансовых 
институтов. Это подразумевает переход от закры-
тых структур к более гибким, открытым для сотруд-
ничества, способным эффективно интегрироваться 
в расширенные финансовые цифровые платформы.

Вопросы их развития привлекают внимание 
исследователей, которые рассматривают такие плат-
формы как инструмент модернизации различных 
отраслей и видов деятельности [5–9]. Одно из след-
ствий трансформации финансового сервиса –  предо-
ставление традиционных банковских услуг не иерар-
хически организованными банками, а разнообраз-
ными альтернативными сервисными компаниями, 
с институциональной точки зрения объединенными 
в структуру, именуемую собирательным термином –  
финтех [10]. Такие компании находятся в постоян-
ном поиске новых возможностей, направленных 
на увеличение собственной клиентской базы. В этом 
контексте существующие и развиваемые цифровые 
платформы банков рассматриваются как потен-
циальный источник расширения аудитории поль-
зователей. Особенно это актуально для финтех- 
компаний, сфокусированных на решении узкоспеци-
ализированных проблем клиентов. Разрабатывае-
мые решения подобного рода могут оказаться менее 
успешными, если продвигаются как отдельные про-
дукты, а не через платформы банков. В контексте 
платформенной бизнес- модели данные организа-
ции получают возможность расширить свое при-
сутствие на рынке, предлагая услуги на цифровых 
торговых площадках, созданных как банками, так 
и другими технологическими структурами.

Интерес к сотрудничеству в данном поле объ-
ясняется открывающимися в результате взаимо-
действия партнеров перспективами. Помимо эко-
номических выгод ориентация на создание плат-
форм позволяет получить воронку инновацион-
ных единиц, генерирующих ценность. Кроме того, 
важно принимать во внимание, что традиционные 
банки при этом могут испытывать сложности из-за 
отсутствия технологических возможностей и мето-
дологических компетенций обработки массивов 
данных. Данное обстоятельство весомо аргументи-
рует в пользу оправданности привлечения субъек-
тов финтех- сегмента, с которыми на текущем этапе 
цифровой трансформации банки активно разви-

вают сотрудничество [11]. Для них такой сценарий 
является единственным решением, обеспечиваю-
щим конкурентоспособность в будущем, причем 
позитивная динамика будет усилена конвергенцией 
с провайдерами социальных сетей [12].

Концепт платформатизации недостаточно изу-
чен, что открывает перспективы для его всесторон-
него рассмотрения и выявления ключевых аспектов. 
На основании обобщения информации предложено 
авторское определение термина: платформатизация 
банковской деятельности представляет собой про-
цесс трансформации традиционной ее экономиче-
ской модели посредством интеграции больших объ-
емов данных, позволяющий объединить различные 
финансовые сервисы в единую инфраструктурную 
систему, улучшая взаимодействие, координацию 
и создавая новые механизмы добавленной ценно-
сти для всех участников платформы.

Распространение платформ свидетельствует 
о концептуальных изменениях в способах созда-
ния ценности. При этом на первый план выходит 
администрирование взаимодействий между участ-
никами, которые в значительной степени форми-
руют концепцию предоставляемых услуг. Типич-
ные финансовые площадки связывают банки, кли-
ентов и финтех- компании, образуя экосистему 
посредничества [13]. Цифровые технологии позво-
ляют их участникам не просто интегрироваться, 
но и совместно использовать свои ресурсы и воз-
можности. Одним из важнейших аспектов при этом 
является механизм управления, который можно 
интерпретировать совокупностью воздействий как 
на технологические, так и методологические стан-
дарты интеграции, а справедливая и прозрачная 
система мотивирует участие в такой платформе [14].

Каждая из них характеризуется собственной 
структурой, которая включает владельцев, компле-
ментаторов и клиентов, которые в разной степени 
взаимосвязаны, имеют различный уровень дове-
рия и в разной степени обмениваются информа-
цией. Первый важный вопрос: кто является владель-
цем? В одних случаях это банк, в других –  финтех- 
организация, занимающие стратегическую позицию 
в экосистеме, осуществляя координацию процес-
сов генерации и последующего распределения цен-
ности посредством интеграции комплементаторов 
в платформенную среду и выступая в роли фаси-
литатора. Их роль в контексте современной циф-
ровой трансформации финансового сектора эконо-
мики и модульного подхода к бизнес- моделям при-
обретает приоритетное значение, особенно на рын-
ках, характеризующихся сетевыми эффектами [15]. 
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ПЛАТФОРМЕННАЯ ЭКОНОМИКА20 Являясь неотъемлемым элементом платформенной 
архитектуры, комплементаторы выполняют функ-
цию разработчиков и провайдеров дополнитель-
ных услуг, повышая привлекательность и функци-
ональность основного продукта или сервиса. В этой 
связи успех платформы находится в прямой зави-
симости от активности и инновационного потен-
циала данной категории ее участников, способных 
генерировать пользовательский спрос посредством 
разработки и внедрения востребованных решений. 
Актуальная теоретическая проблема –  отсутствие 
консенсуса относительно классификации компле-
ментаторов. Учитывая значительную гетерогенность 
по ряду параметров, включая масштаб деятельно-
сти, опыт, финансовое положение, стратегическую 
ориентацию и мотивационные факторы, это может 
являться существенным упущением.

В контексте цифровых банковских платформ кли-
енты как конечные пользователи играют ключевую 
роль в успехе и устойчивости экосистемы. Их удов-
летворенность, лояльность и активное участие –  
основные индикаторы эффективности площадки. 
Клиенты выступают не только в роли потребителей, 
но и в качестве источников ценной обратной связи, 
которая помогает другим участникам улучшать свои 
предложения. Платформы, которые активно соби-
рают и анализируют отзывы пользователей, могут 
оперативно реагировать на изменяющиеся потреб-
ности и предпочтения, что способствует постоян-
ному совершенствованию. Успех здесь во многом 
зависит от способности привлекать в экосистему 
новых резидентов. Тем не менее именно мотива-
ция присоединиться –  одна из важнейших проблем.

Анализируя характеристики современных циф-
ровых платформ сквозь призму парадигмы Андер-
сена, можно констатировать, что конвергенция 
участников требует тщательного управления и коор-
динации. Комплементаторы стремятся к конкурент-
ной дифференциации, сосредоточиваясь на своем 
портфеле экспертных знаний в предметной области. 
Однако для создания и поддержания идентичности 
и стабильности платформы их стремление к своим 
целям должно уравновешиваться интересами других 
игроков. Управление в данном деле требует устра-
нения нескольких взаимозависимых противоречий: 
необходимо сбалансировать открытость и контро-
лируемость; оказывать влияние на качество и функ-
циональный ассортимент; управлять сотрудниче-
ством и конкуренцией; создавать ценность экоси-
стемы при одновременном использовании ее части.

Еще одно существенное взаимозависимое 
противоречие, требующее разрешения, –  ощути-

мое влияние избранной стратегии управления 
на чисто экономические характеристики плат-
формы –  синергическую ценность и трансакци-
онные издержки. Первая определяется как мате-
риальные и нематериальные выгоды, возникаю-
щие в результате объединения ресурсов партнеров 
и проявляющиеся в различных аспектах, начиная 
от улучшения финансовых показателей и закан-
чивая повышением инновационного потенци-
ала и конкурентоспособности. Управленческие 
издержки –  это усилия, которые владельцы эко-
системы направляют на планирование, адаптацию 
и распределение ресурсов (координационные рас-
ходы). Они также включают в себя расходы по пере-
носу услуг на платформу, затраты времени, кото-
рое отдельные респонденты посвящают установ-
лению консенсуса в рамках сотрудничества, сред-
ства на развитие и т. д.

Модель администрирования 
субъектов цифровых платформ

На основе изложенной теоретической базы пред-
ставим концептуальную модель, анализирующую 
поведение субъектов цифровой банковской плат-
формы, проистекающее из противоречий между 
управленческими затратами и совместно создава-
емой ценностью.

Исследований, которые бы позволили понять 
и проанализировать такие взаимодействия, недоста-
точно. Тем не менее объективно уместной представ-
ляется гипотеза наличия ряда экономических асим-
метрий между комплементаторами и владельцем 
платформы. В частности, напряженность в струк-
туре взаимоотношений между ними и в ценообразо-
вании иллюстрирует дисбаланс в переговорной силе 
сторон. Асимметрия полномочий влечет за собой 
риск утраты критически важного фактора долго-
срочного успеха –  доверия. Оно может быть укре-
плено посредством эффективных механизмов управ-
ления, которые оказывают существенное положи-
тельное влияние на мотивацию участников к вов-
лечению в деятельность экосистемы.

Несмотря на многочисленные преимущества, 
которые цифровые платформы создают в сфере бан-
ковских услуг, некоторые негативные аспекты свя-
заны с напряженностью в выстраивании бизнес- 
отношений. Представленная концептуальная модель 
позволяет анализировать поведение отдельных 
субъектов и ориентирована на поиск и выработку 
наиболее оптимальных стратегий. На рисунке про-
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иллюстрировано взаимное влияние между субъек-
тами в модели администрирования.

Коммуникационная интегративность –  ключе-
вой фактор, обеспечивающий успешное функцио-
нирование модели, включающий различные меха-
низмы и технологии по подключению и сотрудни-
честву участников платформы (серверы, архитек-
туры баз данных, коммуникационные сети и другие 
программно- технические компоненты). Програм-
мные интерфейсы приложений (API) и стандарти-
зированные протоколы обмена данными обуслов-
ливают совместимость и бесшовное взаимодействие 
между разнородными системами и приложениями. 
Инфраструктурные решения позволяют субъектам 
автоматизировать процессы циркуляции инфор-
мационных потоков, что существенно повышает 
общую интеграционную эффективность и мини-
мизирует издержки.

Информационный обмен подразумевает крити-
чески важные процессы передачи, обработки, вза-
имного обогащения и использования данных среди 
участников экосистемы, детерминирующий успеш-
ность реализации платформенной бизнес- модели. 
Организационные аспекты играют ключевую роль 
в оптимизации работы и извлечении максималь-
ной ценности из поступающих сведений. Во-пер-
вых, необходимо наличие четко регламентирован-
ного курса, регулирующего подобное сотрудниче-
ство. Транспарентность процедурных механизмов 
позволяет участникам цифровой платформы лучше 
определять свое позиционирование, компетенции, 

перспективы и возможности. Во-вторых, критиче-
ски важно выстроить эффективную систему управ-
ления сбором, хранением, обработкой, анализом 
и распространением данных. Для этого применяют 
передовые технологические решения, обеспечиваю-
щие целостность, точность и актуальность инфор-
мационных сущностей. В-третьих, гарантии без-
опасности и конфиденциальности – непременное 
условие формирования атмосферы доверия и, как 
следствие, активизации обмена сведениями. Такие 
механизмы, как шифрование и контроль доступа, 
образуют прочный фундамент для конструктив-
ных взаимоотношений.

Межсубъектное доверие играет фундаменталь-
ную роль, выступая катализатором интеграции 
заинтересованных сторон, создавая благоприят-
ные условия для формирования атмосферы сотруд-
ничества, которое, в свою очередь, является ключе-
вым фактором в процессе генерирования добавлен-
ной стоимости.

Трансакционные издержки связаны с управле-
нием и предполагают расходы на координацию; обмен 
и защиту информации; переговоры и заключение 
контрактов; мониторинг и контроль. Координация 
участников платформы, включающая планирование 
и выполнение совместных проектов и программ, тре-
бует значительных ресурсов. При этом чем больше 
вовлеченных, тем выше затраты на синхронизацию 
действий респондентов. Обмен информацией подра-
зумевает компенсацию расходов за передачу данных, 
их охрану, а также поддержание соответствующей 
инфраструктуры. Защита информации обусловлена 
необходимостью обеспечения безопасности сведе-
ний, интеллектуальной собственности и соблюдения 
нормативных требований с помощью специальных 
систем. При проведении переговоров и заключении 
контрактов средства направляют на юридическую 
поддержку, согласование условий сотрудничества 
и разрешение споров. Мониторинг и контроль охва-
тывает затраты на разработку и внедрение необхо-
димых систем, а также на анализ и оценку результа-
тивности взаимодействия сторон. Таким образом, 
эффективное управление трансакционными издерж-
ками в комплексе предопределяет финансовую кон-
курентоспособность платформы.

Синергическая или совместно создаваемая 
ценность в рамках цифровых платформ –  ключе-
вой аспект, предопределяющий успех и устойчи-
вость разрабатываемых экосистем. Она генериру-
ется в результате объединения ресурсов и инфор-
мационных массивов для получения новых финан-
совых продуктов, услуг и решений, которые  
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ПЛАТФОРМЕННАЯ ЭКОНОМИКА22 приносят выгоду всем субъектам платформы. 
Основными факторами, влияющими на данный 
процесс, являются:
�	связность, высокая степень которой способ

ствует более эффективной координации, что 
позволяет быстро адаптироваться к изме
нениям, совместно разрабатывать иннова
ционные решения и совершенствовать каче
ство предлагаемых услуг и продуктов;

�	обмен информацией, повышающий общую 
осведомленность, что ведет к лучшему пони
манию потребностей рынка, точному про
гнозированию тенденций и эффектив
ному использованию доступных ресурсов;

�	доверие, стимулирующее более откры
тую и честную коммуникацию, что сни
жает риск конфликтов и содействует уста
новлению долгосрочного партнерства.
Активное участие и высокая вовлеченность 

участников платформы –  необходимые условия для 
создания совместной ценности. Для этого требуются 
готовность к инвестициям и тесное сотрудничество.

На снижение ценности оказывают влияние сле-
дующие издержки:
�	трансакционные, связанные с админи

стрированием и внедрением технологиче
ских решений, отвлекающие значитель
ные ресурсы, которые могли бы быть направ
лены на создание дополнительной ценно
сти и повышение конкурентоспособности;

�	координации, представляющие серьезную 
угрозу для эффективного принятия реше
ний и слаженной работы экосистемы. Чрез
мерные затраты на согласование действий 
и преодоление разногласий могут приве
сти к замедлению бизнес процессов и сни
жению общей производительности. Высо
кая вероятность ошибок и недопониманий 
способны нанести существенный урон репу
тации и доверию к цифровой платформе;

�	нормативные, которые могут быть значи
тельными, особенно в таких сложных и хорошо 
регламентированных отраслях, как банков
ская (расходы на адаптацию к новым нор
мативам и стандартам, а также на обе
спечение соответствия требованиям безо
пасности и конфиденциальности данных).
Оптимизация факторов, способствующих соз-

данию ценности, и минимизация приводящих 
к ее снижению –  ключевые задачи для успеш-
ного управления цифровыми платформенными 
экосистемами.

Асимметрия поведенческой  
динамики

Данное фундаментальное понятие используется 
в различных областях, включая экономику и инфор-
матику. В контексте цифровых банковских платформ 
означает неравенство или несоответствие между 
участниками в отношении выгод, рисков и степени 
влияния. В рамках данного исследования опреде-
лен ряд типов асимметрии в зависимости от аспекта 
влияния и побуждающих причин.

Асимметрия выгод и рисков. Взаимодействие 
владельцев платформ и комплементаторов характе-
ризуется неравномерным распределением доступа 
к информационным ресурсам и переговорной силы, 
что порождает дисбалансы полномочий и извле-
каемых выгод. Владельцы платформ, контроли-
руя критически важную инфраструктуру и потоки 
данных, концентрируют на себе значительную сте-
пень благ и экономических преимуществ, в то время 
как комплементаторы стороны вынуждены нести 
непропорциональные риски, связанные с возмож-
ной необходимостью осуществления значительных 
капитало вложений и операционных издержек. Эта 
диспропорция проистекает из фундаментального 
неравенства в распределении ключевых ресурсов 
и рычагов влияния между сторонами.

Асимметрия в переговорной силе. Владельцы 
платформ обычно обладают большей переговорной 
силой по сравнению с комплементаторами. Пер-
вые имеют возможность диктовать условия сотруд-
ничества и распределения прибыли, что приводит 
к тому, что вторые оказываются в менее выгодной 
позиции и вынуждены принимать условия, кото-
рые для них могут быть экономически непривле-
кательными. Дополнительную напряженность 
в межсубъектные взаимосвязи вносят переговор-
ные асимметрии в ценообразовании в условиях 
резервирования- перераспределения ресурсов плат-
формы, что деструктивно отражается на конструк-
тивной атмосфере между контрагентами, подрывая 
ее фундамент.

Асимметрия управления и затрат. Повышен-
ные расходы на управление и координацию, вызван-
ные асимметрией, снижают совместно создаваемую 
ценность. Это приводит к необходимости допол-
нительных инвестиций со стороны комплемента-
торов. В некоторых случаях владельцы платформ 
могут использовать свое доминирующее положение 
для извлечения собственной выгоды, что снижает 
совместную ценность. Примеры такой эксплуата-
ции включают изменение условий сотрудничества 
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23в одностороннем порядке, увеличение комиссий или 
установление ограничений на доступ к ключевым 
ресурсам. С другой стороны, управление асимме-
триями затрат посредством создания справедливых 
и устойчивых механизмов распределения расходов 
носит приоритетный характер, поскольку обладает 
потенциалом минимизации операционных издер-
жек на функционирование экосистемы в долгосроч-
ной перспективе.

Асимметрия доверия. Дефицит транспарент-
ности в деятельности платформы порождает атмо-
сферу неопределенности у менее информированных 
игроков. Нарастающая асимметричность может 
поставить под удар долгосрочную жизнеспособ-
ность экосистемы, спровоцировав рост оппортуни-
стических проявлений, отток компетентных ком-
плементаторов и лояльных клиентов. Подобная тра-
ектория развития неизбежно приведет к стагнации 
и постепенному сокращению совместно создавае-
мой ценности.

Урегулирование проблем асимметрии поведен-
ческой динамики требует комплексного систем-
ного подхода, основанного на принципах инфор-
мационной открытости, прозрачности и сбалан-
сированного доступа к ресурсным возможностям 
платформы. Выработка надежных управленческих 
и технологических механизмов по минимизации 
выявленных диспропорций позволит оптимизи-

ровать атмосферу доверительности между субъек-
тами, заложив прочный фундамент для гармонич-
ной эволюции экосистемы.

Разрабатываемая модель должна учитывать 
выявленные асимметрии поведенческой дина-
мики, выгод и доверия, а также иные существен-
ные аспекты. Существует объективная необходи-
мость в проведении дальнейших фундаментальных 
изысканий для выявления детерминант и законо-
мерностей, лежащих в основе подобных дисбалан-
сов, а также их последствий для динамики разви-
тия цифровых платформ. Только на основе систе-
матического анализа эмпирических данных воз-
можно построение обоснованных теоретических 
моделей, способных объяснить наблюдаемые вза-
имосвязи и предложить эффективные механизмы 
управления для достижения более сбалансиро-
ванного распределения полномочий между клю-
чевыми игроками.

Предложенная концептуальная модель админи-
стрирования представляет собой аналитический 
инструментарий для исследования сложной дина-
мики взаимодействий в банковских экосистемах. 
Осуществлена теоретическая декомпозиция фак-
торов, обусловливающих создание совместной цен-
ности, относительно затрат и других существенных 
аспектов деятельности участников цифровых плат-
форм сектора банковских услуг.
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