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В условиях глобализации цифровая экономика рассматривается как фактор 

инклюзивного экономического и технологического развития, повышения нацио-

нальной конкурентоспособности и снижения антропогенной нагрузки на экоси-

стему планеты, инструмент решения социальных проблем. Поэтому обеспечение 

высоких темпов роста цифровой экономики, особенно для стран ЕАЭС, является 

актуальной задачей внутренней политики государства. 

В качестве теоретической основы концепта «цифровая экономика» следует 

рассматривать работы такого исследователя, как Дон Тапскотт. Именно он 

в 1990-е годы одним из первых ввел в научный оборот как непосредственно сам 

термин «цифровая экономика», так и рассмотрел социальные, экономические и 

организационные последствия бурного прогресса в сфере ИКТ [1; 2; 3]. В своих 

работах он утверждал, что цифровая экономика охватывает два типа экономиче-

ской активности, функционально различающиеся между собой. Первый тип 

классифицируется как информационный и предполагает выполнение базовых за-

дач, связанных с обработкой и использованием информации в сетевых ресурсах. 

Второй тип определяется как коммуникационный и включает виды деятельно-

сти, возникшие благодаря Интернету и предполагающие создание и поддержа-

ние информационного трафика. 

В современном социально-гуманитарном дискурсе специалисты выделяют 

пять основных подходов к определению цифровой экономики, которые раскры-

вают различные аспекты влияния дигитализации на экономику и другие сферы 

общества [4]. 
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Первый подход определяется как ресурсоориентированный. Данный под-

ход актуализирует определяющую роль ИКТ в развитии цифровой экономики, а 

также акцентирует внимание на креативности и цифровых компетенциях работ-

ников как факторах развития данной экономической модели. При этом ИКТ-сек-

тор понимается как совокупность сферы услуг и отраслей обрабатывающей про-

мышленности, охватывающая передачу и отображение данных и информации 

в электронном виде. В сферу цифровой экономики попадают такие виды эконо-

мической деятельности, как производство компьютеров, электронного и оптиче-

ского оборудования, разработка программного обеспечения, телекоммуника-

ции), и деятельность в сфере информационных услуг. Соответственно, специ-

фика цифровой экономики заключается в экспансии ИКТ в социально-экономи-

ческие процессы и практики, в результате чего элиминируются границы между 

физическими, цифровыми и биологическими системами. 

Второй подход определяется как процессуальный (поточный). Данный 

подход определяет качественную специфику цифровой экономики посредством 

экспансии ИКТ в сферу бизнеса, результатом чего является автоматизация мно-

гих хозяйственных и управленческих процессов и операций, рост производи-

тельности труда и оптимизация структуры экономики. В таком контексте циф-

ровая экономика трактуется как производство продукции ИКТ-инфраструктуры 

и практическое использование ИКТ в экономических процессах. Она выступает 

как множество различных экономических мероприятий, основанных на широком 

использовании оцифрованной информации (в частности, благодаря облачным 

технологиям и технологиям работы с большими данными) и информационным 

сетям, которые рассматриваются как функционально необходимое пространство 

для бизнес-деятельности (например, в сфере электронной торговли). При этом 

структурно цифровая экономика состоит из следующих компонентов: цифровые 

продукты и услуги (продукты и услуги, поставляемые при помощи цифровых 

технологий или в цифровом виде); смешанные цифровые продукты и услуги 

(например, маркетинг и розничная продажа реальных товаров и услуг – туристи-

ческих туров, цветов, книг и др.); услуги и производство товаров, зависящих от 
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ИКТ (бухгалтерия, инжиниринг, производство высокотехнологичных товаров 

и др.); ИТ-индустрия (производство сетевого оборудования и компьютерной тех-

ники, теле- и радиовещание, коммуникационные услуги, ИТ-консалтинг и др.). 

Третий подход определяется как структурный, т. к. в качестве технологи-

ческой основы цифровой трансформации экономики он рассматривает веб-сете-

вые технологии, которые способствуют продвижению товаров и услуг посред-

ством обмена коммерческой информацией и онлайн-торговли. Поэтому в каче-

стве основных компонентов цифровой экономики рассматривается инфраструк-

тура электронного бизнеса, непосредственно сам электронный бизнес и элек-

тронную коммерция (онлайн-продажи). Для организаций и фирм ИКТ высту-

пают в качестве основы своей деятельности и взаимодействия с клиентами, парт-

нерами и сотрудниками, обеспечивая потенциал для роста рентабельности и по-

вышения конкурентоспособности.  

Четвертый подход классифицируется как бизнес-ориентированный, ведь 

здесь основное внимание уделяется цифровой трансформации рыночных бизнес-

моделей, результатом чего является как появление и развитие сетевого бизнеса 

(осуществление управленческих бизнес-операций при помощи ИКТ), цифровых 

платформ (обеспечение алгоритмизации процесса принятия деловых решений) и 

электронной торговли (осуществление внешних деловых операций при помощи 

ИКТ), так и интенсификация развития экономики.  

Пятый подход типологизируется как инновационный, т. к. данный подход 

основное внимание уделяет формированию новых бизнес-моделей и бизнес-

стратегий, возникающих как эпифеномен становления цифровой экономики. 

При этом ИКТ в этих моделях играют утилитарную роль, обеспечивая их техно-

логическую оснастку. Однако это никак не снижает как их значимости, так и пер-

спектив. Так, в современных условиях наиболее перспективными направлени-

ями развития цифровой экономики является платформенная экономика (Amazon, 

Alibaba, eBay, Google и Facebook), экономика «свободного заработка» (gig-

economy), экономика «совместного потребления» (sharing-economy). Они либо 
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являются совершенно новыми видами экономической деятельности, возник-

шими благодаря ИКТ, либо их деятельность находится на стыке традиционной и 

цифровой экономик. 

Таким образом, в широком смысле цифровая экономика выступает как 

«часть общего объема производства, которая целиком или в основном произве-

дена на базе цифровых технологий фирмами, бизнес-модель которых основыва-

ется на цифровых продуктах или услугах» [4, с. 155]. В узком смысле цифровая 

экономика выступает как совокупность всех практик экстенсивного применения 

ИКТ. При этом различие между интенсивным и экстенсивным применением 

ИКТ заключается в следующем: первое предполагает интенсификацию и модер-

низацию существующих видов экономической деятельности, а второе — каче-

ственное увеличение многообразия видов экономической деятельности. В лю-

бом случае, развитие цифровой экономики ведет не только интенсификации эко-

номической деятельности, но и создает предпосылки для решения актуальных 

социальных проблем.  

Соответственно, целью данной работы заключается в оценке темпов и ка-

чества роста цифровой экономики в Беларуси в контексте развития социальной 

сферы. В качестве методологической основы данной работы выступает систем-

ный подход, логика которого определяет соответствующие методы исследова-

ния. 

Рассмотрение проблематики становления и развития цифровой экономики 

в Беларуси актуализирует характеристику организационных и нормативно-пра-

вовых основ ее развития в стране, основных направлений и параметров цифро-

вой трансформации экономики. Кроме того, данная задача предполагает выявле-

ние роли белорусского государства в развитии цифровой экономики посред-

ством реализации различных государственных программ, а также оценку кон-

кретных социально-экономических и управленческих аспектов развития данной 

модели экономики в стране. 
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Для интенсификации развития цифровой экономики в стране принят це-

лый ряд нормативных документов, в которых определены соответствующие 

управленческие, экономические и организационные меры, а именно: 

• Декрет Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 

«О Парке высоких технологий»; 

• Декрет Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О 

развитии цифровой экономики»; 

• Программа социально-экономического развития Республики Беларусь 

на 2016–2020 годы, утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 

15 декабря 2016 г. № 466; 

• Государственная программа развития цифровой экономики и информа-

ционного общества на 2016–2020 годы, утвержденная постановлением Советом 

Министров Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 235; 

• Государственная программа «Наукоемкие технологии и техника» на 

2016-2020 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 23 апреля 2016 г. № 327; 

• Стратегия развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–

2022 годы, утвержденная на заседании Президиума Совета Министров от 3 но-

ября 2015 г. № 26. 

В совокупности данные нормативные правовые документы нацелены на 

создание предпосылок для перевода национальной экономики на инновацион-

ный уровень экономического, технологического и социального развития страны 

посредством реализации следующих мер: цифровая трансформация процессов 

управления и системы принятия решений; реинжиниринг управленческих, орга-

низационных и бизнес-процессов; развитие цифровой инфраструктуры нацио-

нального рынка, создание соответствующих цифровых платформ и сервисов; по-

этапная цифровая трансформация ключевых отраслей национальной экономики. 

Основным инструментом цифровой трансформации национальной эконо-

мики является Государственная программа развития цифровой экономики и ин-



628 

формационного общества на 2016–2020 годы, индикатором успешности реали-

зации которой определено повышение к 2020 году позиций Республики Беларусь 

в рейтинге по индексу готовности к электронному правительству ООН и рей-

тинге по индексу развития информационно-телекоммуникационных технологий 

в соответствии с классификацией МСЭ. В качестве основной цели данной гос-

программы заявлено совершенствование условий в стране, содействующих 

трансформации сфер человеческой деятельности под воздействием ИКТ, вклю-

чая формирование цифровой экономики, развитие информационного общества и 

совершенствование электронного правительства. Соответственно, данная гос-

программа содержит необходимую методику оценки и соответствующие целе-

вые показатели, характеризующие процесс достижения заявленной цели. 

В прикладном аспекте реализация мероприятий как всей госпрограммы, 

так и подпрограмм должна обеспечить переход к новым формам организации де-

ятельности белорусских предприятий с использованием наиболее продвинутых 

технических возможностей. Это должно способствовать оптимизации издержек, 

повышению эффективности использования и обслуживания коммуникационной 

инфраструктуры, а также эффективности работы всех отраслей национальной 

экономики. В широком смысле это должно создать условия для развития соци-

альной сферы посредством повышения уровня и качества жизни работников. 

В аспекте характеристики динамики темпов и качества цифровой транс-

формации национальной экономики в региональном масштабе, а именно — на 

примере Могилевской области Республики Беларусь, В настоящее время Моги-

левская область состоит из 2 городов областного подчинения, 15 городов район-

ного значения, 6 поселков городского типа, 21 района, 152 сельских Советов и 

2 968 сельских населенных пунктов. Население области на 1 января 2019 года 

составляло 1 052 877 чел., при этом в областном центре, который является круп-

ным промышленным, научным и культурным центром страны, проживает 

383 313 чел. [5, с. 21]. Общая численность населения по основным возрастным 

группам на начало 2019 года составляла (в процентах): моложе трудоспособ-

ного — 17,6, трудоспособного — 56,9 и старше трудоспособного — 25,5 [5, 
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с. 48]. При этом среднегодовая численность населения, занятого в региональной 

экономике, составляет 492,7 тыс. чел. [5, с. 22].  

Основной отраслью хозяйства региона является промышленность, доля ко-

торой в объеме общереспубликанской промышленной продукции составляет по-

рядка 9%. Всего в регионе производством промышленной продукции занима-

ются более 1200 предприятий с общей численностью работающих более 100 ты-

сяч человек, которые выпускают химические волокна, цемент, строительный 

кирпич и блоки, железобетонные шпалы, обувь и ткани, лифтовое оборудование, 

шины автомобильных и сельскохозяйственных машин, трубы, бумагу и картон, 

плодоовощные консервы, кондитерские изделия и т. д. Флагманами региональ-

ной экономики являются такие промышленные предприятия, как ОАО «Моги-

левхимволокно», ОАО «Белшина», ОАО «Красный пищевик», «Моготекс», хол-

динг «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка», «Shagovita», 

ОАО «Могилевлифтмаш», «Лента», СЗАО «Серволюкс», «Бобруйский завод 

тракторных деталей и агрегатов», ОАО «ФанДОК», «Завод газетной бумаги» и 

другие. 

О масштабах дигитализации региональной экономики в широком смысле 

может свидетельствовать тот факт, что ИКТ являются неотъемлемой частью про-

фессиональной деятельности большинства работников организаций области, по-

вышая производительность и качество их труда. Так, стационарный широкопо-

лосный доступ к Интернету доступен для всех организаций региона, а беспро-

водной доступ — для 40,7 % организаций области [6, с. 73]. Кроме того, удель-

ный вес списочной численности работников, использовавших персональные 

компьютеры, имеющие выход в сеть Интернет, в списочной численности работ-

ников, использовавших персональные компьютеры, составляет 70,9 % [6, с. 68]. 

В данном случае особый интерес представляют основные социально-эко-

номические показатели организаций сектора ИКТ по Могилевской области, 

представленные в диахронном аспекте (см. таблицу 1 [6, с. 33-36]). 
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Таблица 1 – Основные социально-экономические показатели организаций сектора ИКТ по 

Могилевской области 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Число организаций сектора ИКТ, 

единиц 
208 233 231 174 183 194 

Валовая добавленная стоимость 

сектора ИКТ (в текущих ценах), 

млн. бел. руб., 2013–2015 гг. – 

млрд. бел. руб. 

1 025,2 1 208,3 1 376,0 159,4 236,0 258,7 

Доля валовой добавленной 

стоимости сектора ИКТ 

в валовом внутреннем продукте 

(валовом региональном 

продукте), процентов 

2,1 2,1 2,2 2,4 3,1 3,1 

Доля валовой добавленной 

стоимости сектора ИКТ 

в валовой добавленной 

стоимости экономики 

республики (региона), процентов 

2,1 2,1 2,2 2,4 3,2 3,2 

Номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата 

работников организаций сектора 

ИКТ, бел. рублей, 2013 – 2015 гг. 

– тыс. бел. руб. 

5 157,7 6 454,9 8 304,3 1 153,9 1 298,0 1 423,6 

Списочная численность 

работников организаций сектора 

ИКТ в среднем за год, человек 

4 397 4 199 3 883 3 705 3 751 3 617 

Следует подчеркнуть, что в отношении тенденции развития цифровой эко-

номики в регионе все-таки можно говорить об интенсивной модели дигитализа-

ции, несмотря на достаточно скромные показатели по сравнению с республикой 

в целом. Во-первых, для промышленного и сельскохозяйственного комплексов 

региона дигитализация рассматривается в качестве инструмента увеличения 
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производственно-технического потенциала, повышения качества и конкуренто-

способности продукции, создания новых рабочих мест. Во-вторых, дигитализа-

ция в региональном масштабе создает экономические предпосылки для развития 

бизнес-структур в сфере ИТ-индустрии и цифровизированной экономики. В-тре-

тьих, развитие цифровой экономики в регионе формирует спрос на высококва-

лифицированную и высокооплачиваемую рабочую силу, рост которой в струк-

туре трудоспособного населения региона будет способствовать повышению бла-

госостояния определенной части населения области. В-четвертых, квалификаци-

онные требования к специалистам в области сектора ИКТ фактически гаранти-

руют их привилегированный статус на рынке труда, выступая в качестве сред-

ства от безработицы для молодежи, которая в наибольшей степени ориентиро-

вана на данный сектор экономики.  

Таким образом, в контексте развития социальной сферы дигитализация бе-

лорусской экономики способствует развитию социальной структуры общества, 

что означает как развитие рынка труда посредством увеличения численности 

профессиональных групп, так и увеличению уровня и качества жизни работни-

ков и их семей. 
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