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«ÍÎÂÀß» ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ: ÂÛÇÎÂÛ  
È ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß 

«NEW» ECONOMICS: CHALLENGES  
AND PROBLEMS OF FORMATION 

 
 
 
 
 
УДК 338.2:004 

И. В. Новикова 
Белорусский государственный технологический университет 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ГЕНЕЗИС ЦИФРОВОЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Генезис и эволюция системы (любой) является важным аспектом в ее исследовании, ибо без по-
нимания генезиса системы и стадий, которые проходит она в своем развитии, невозможно понять:  
во-первых, откуда она «пришла» и куда движется, и, во-вторых, на какой стадии она находится в 
настоящее время и что можно ожидать от нее в следующем периоде. Цифровая экономическая система 
является новой системой в системе систем. Но анализ ее развития так же, как и любой другой системы, 
находится в рамках системной методологии. В данной статье делается попытка рассмотреть генезис 
цифровой экономической системы и направленность ее тренда. Показано, что цифровая экономиче-
ская система возникает в недрах индустриальной системы. Но она не сводится только к оцифровке  
и автоматизации. Ее некорректно ассоциировать только с «интернет-экономикой». Доказано, что «ин-
тернет-экономика» − это только зарождение и первая стадия в развитии цифровой экономической си-
стемы. В своем развитии она проходит стадию становления, называемую «платформенно-сетевой эко-
номикой», на которой в современных условиях находится большинство стран, позиционирующих 
себя как цифровые. Но в недрах данной стадии уже закладываются основы «экономики сети сетей  
с искусственным интеллектом, программирующим материю». Когда наступит стадия регресса и может 
ли эта система войти в стадию исчезновения? В статье делается попытка ответа на данные вопросы. 

Ключевые слова: цифровая экономическая система, системная методология, стадии эволю-
ции системы, «интернет-экономика», «платформенно-сетевая экономика». 

Для цитирования: Новикова И. В. Социально-экономический генезис цифровой экономиче-
ской системы // Труды БГТУ. Сер. 5, Экономика и управление. 2022. № 2 (262). С. 5–16.  

I. V. Novikova 
Belarusian State Technological University 

SOCIO-ECONOMIC GENESIS OF THE DIGITAL ECONOMIC SYSTEM 
The genesis and evolution of a system (any) is an important aspect in its study. For without understanding 

the genesis of the system and the stages that it goes through in its development, it is impossible, firstly, to 
understand where it came from and where it is moving. And secondly, at what stage is it now and what can 
be expected from it in the near future. The digital economic system is a new system within a system of 
systems. But the analysis of its development, like any other system, is within the framework of the system 
methodology. This article attempts to consider the genesis of the digital economic system and the direction 
of its trend. It is shown that the digital economic system arises in the bowels of the industrial system. But it 
is not limited to digitization and automation. It is wrong to associate it only with the “Internet economy”.  
It is proved that the “Internet economy” is only the genesis and the first stage in the development of a digital 
economic system. In its development, it is going through a stage of formation called the “platform-network 
economy”, which in modern conditions is the majority of countries that position themselves as digital. But in 
the bowels of this stage, the foundations of the “economy of a network of networks with artificial intelligence 
programming matter” are already being laid. When will the stage of regression come and can this system 
enter the stage of extinction? The article attempts to answer these questions. 
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Введение. Материальный мир, окружающий 
нас, системен. Еще до Л. фон Берталанфи, кото-
рый за рубежом считается основателем теории 
систем [1, с. 23–82], А. А. Богданов одним из пер-
вых ввел понятие системности мира [2]. Мир раз-
вивается в соответствии с законами диалектики 
и, прежде всего, законами единства и борьбы 
противоположностей и законом отрицания от-
рицания. Действие обоих в совокупности отра-
жает закономерности в развитии (эволюции) 
каждой системы. Состояние любой системы 
определяется равновесным или неравновесным 
состоянием противоположностей. По Богда-
нову, в результате непрерывного взаимодей-
ствия противоположностей формируются три 
вида систем, которые он подразделяет на орга-
низованные, неорганизованные и нейтральные 
[2, с. 8]. Он был первым, кто разработал идею о 
структурной устойчивости системы и ее усло-
виях. В самой системе одним из первых он дока-
зал наличие двух видов закономерностей: 

1) формирующие, т. е. закономерности раз-
вития, приводящие к переходу системы из од-
ного в другое состояние (качество); 

2) регулирующие, т. е. закономерности фун-
кционирования, способствующие стабилизации 
данного качества системы [2, с. 25].  

С материалистической точки зрения существу-
ющий мир в целом не возникает и не исчезает. Су-
ществуя вечно, он представляет собой взаимосвязь, 
взаимодействие конкретных материальных систем, 
их взаимопереходы. «…То, что может быть по-
знано, наблюдаемо человеком, не может не при-
надлежать системе, ибо познание может про-
изойти только через взаимодействие», − отмечал 
академик Н. Н. Моисеев [3, с. 29]. 

Уже общепризнано, что мир системен и си-
стемно его отражение человеком. В первой по-
ловине ХХ в. А. Тойнби и О. Шпенглер подчер-
кивали, что каждая цивилизация, каждая 
культура проходят в своем развитии одни и те 
же «узловые точки», стадии развития, которые 
определялись как рождение, рост, перелом, раз-
ложение и гибель. Или, по О. Шпенглеру, − рож-
дение, юность, расцвет, старость и смерть [4]. 
Методологию эволюции системы исследовал в 
последней четверти ХХ в. советский ученый-
философ А. Н. Аверьянов, что позволило ряду 
других ученых впоследствии углубить и приве-
сти на основе его исследований дополнитель-
ную доказательную базу [5].  

Основная часть. Для понимания законо-
мерностей системы, ее сущности и тенденций 

развития необходимо и возможно использовать 
системную методологию. Последняя предпола-
гает рассмотрение любой системы в рамках пяти 
аспектов анализа ее:  

− системно-компонентного;  
− системно-функционального;  
− системно-структурного; 
− системно-интегративного; 
− системно-генетического или системно-исто-

рического (по отношению к социальным системам) 
[6−10]. А. Н. Аверьянов отмечал, что выделение об-
щих закономерностей развития систем позволяет 
овладеть методологией исследования и впослед-
ствии преобразования любых систем [5, с. 9].  

При исследовании объекта, для познания его 
прежде всего необходимо использовать системно-
компонентный анализ, который позволяет выяс-
нить, из каких элементов и компонентов состоит 
система. Далее системно-компонентный анализ 
дополняется системно-функциональным анали-
зом, который тесно связан с системно-компо-
нентным анализом. Ибо анализ компонентов и 
элементов не может существовать отдельно от 
функций, их реализующих как по отдельности, 
так и функций системы в целом. Затем необхо-
дим системно-структурный анализ, который 
требует установить взаимосвязи в системе и си-
стемообразующие элементы, позволяющие си-
стеме существовать как единое целое. Важность 
данного аспекта заключается в том, что струк-
тура системы является наиболее сильным свой-
ством. При изменении структуры меняется и 
сама система, как правило. И наконец, чтобы по-
нять тенденции развития системы, ее основные 
тренды, необходим системно-генетический или 
системно-исторический анализ. Иначе говоря, 
следует рассмотреть ее эволюцию. Так как без 
изучения эволюции невозможно понять, куда 
движется система и на какой стадии она нахо-
дится в данный момент. 

Пятый аспект включает пять стадий в раз-
витии системы: возникновение, становление, 
зрелость, регресс и исчезновение [5, с. 107]. 
Первая стадия в эволюции – это возникнове-
ние системы. 

Возникновение − это есть одна из форм дви-
жения материи в рамках, в нашем случае, дви-
жения социальной материи. «Каждая конечная 
форма существования материи – безразлично, 
солнце или туманность, отдельное животное 
или животный вид, химическое соединение или 
разложение – одинаково преходяща… ничто  
не вечно, кроме вечно изменяющейся, вечно  
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движущейся материи и законов ее движения  
и изменения» [11, с. 362−363].  

Развитием (эволюцией) называется тот путь, 
который проходит система от ее возникновения 
до исчезновения. Временной тренд развития лю-
бой системы и ее траектория представляют со-
бой развивающийся во времени процесс смены 
системой своих состояний – своего рода взаимо-
переходы из одного состояния в другое. Иначе 
говоря, система проходит ряд этапов, стадий, 
моментов − возникновение, становление, пе-
риод зрелости, регрессивных преобразований и 
исчезновение [5, 9]. 

Возникновение и становление можно рас-
сматривать как прогрессивные изменения си-
стемы, как процесс ее организации. По Н. Бер-
дяеву, становление есть результат соотношения 
бытия и небытия [12, с. 67−77]. Возникнув, си-
стема должна стать. А стать она может только 
при определенных условиях. По А. Н. Аверья-
нову, сам процесс возникновения можно разде-
лить на два этапа:  

1) скрытый, когда появляются новые элемен-
ты и происходит их количественный рост в нед-
рах «старой», предшествующей системы; 

2) явный, когда новые элементы образуют но-
вую структуру, т. е. новое качество; отмечается 
постепенное накопление определенных эле-
ментов и затем происходит скачок, структурная 
перестройка − образование нового, каче-
ственно отличного, появление новой струк-
туры [5, с. 74].  

Таким образом, новая система возникает, 
т. е. заканчивает «находиться» в стадии воз-
никновения. 

Источниками развития, обеспечивающими 
пространственно-временные качественные из-
менения системы, переход ее из одного состояния 
в другое, движение по стадиям, являются веще-
ство, энергия и информация. Хотя, как отмечал  
А. Эйнштейн, «вещество есть на деле огромная 
концентрация энергии в сравнительно малом 
пространстве» [13, с. 511]. Но это важно для фи-
зической и химической форм материи. Социаль-
ная материя «работает» с более крупными клеточ-
ными единицами. Например, клеткой рыночной 
системы является обмен. А обмен, «замкнувшись 
на себя», представляет собой рыночную форму 
движения социальной материи. Энергия рыноч-
ной системы – стремление к равновесию между 
спросом и предложением, а выход из этого со-
стояния предполагает неравновесную ситуа-
цию. И если такая неравновесная ситуация по-
вторяется постоянно, она, как правило, ведет к 
выбраковке нежизнеспособных элементов эко-
номической системы, что позволяет системе со-
хранять равновесное состояние и обеспечивать 
развитие на определенном этапе [14]. 

При этом любая система обладает двумя 
группами источников развития. Первая нахо-
дится внутри самой системы, а вторая − во внеш-
ней среде. Стадия становления продолжается до 
тех пор, пока есть пространство для расхожде-
ния элементов. Это, во-первых, касается компо-
нентной дифференциации. И во-вторых, в стадии 
становления должна идти их функциональная 
дифференциация. А. Н. Аверьянов отмечал, что 
период зрелости любой системы имеет довольно 
четкую начальную границу, выраженную в пре-
кращении дифференциации элементов, вслед-
ствие перехода различий между основными со-
ставляющими элементами (или подсистемами) 
ее в противоположность [6, с. 140]. Система в 
период зрелости внутренне противоречива не 
только в силу глубокой дифференциации эле-
ментов, приводящей доминирующие из них к 
взаимной противоположности, но и в силу двой-
ственности своего состояния как системы, за-
вершающей одну форму движения, и как си-
стемы, являющейся элементарным носителем 
высшей формы движения [6, с. 140]. Другими 
словами, в рамках данной системы на стадии 
зрелости появляются элементы более высокой 
(новой) системы. 

Как только система достигает периода зре-
лости, она получает возможность размножаться. 
Под размножением понимается любым путем 
происходящее умножение качественно-тожде-
ственных систем. В основе размножения систем 
лежит непрерывное количественное увеличение 
составляющих ее элементов. Как уже было по-
казано, в период возникновения и становления 
количественный рост элементов вызывает сна-
чала «замыкание на себя» элементов, а в стадии 
становления – их дифференциацию. Но в период 
зрелости, когда дифференциация в основном за-
кончилась раздвоением на противоположности 
элементов системы и образовалась жесткая 
структура, система оказывается неспособной 
удержать в себе непрерывно растущее количе-
ство элементов (равно энергии или информа-
ции). Она делится. Но образование двух и более 
взаимодействующих систем есть возникновение 
качественно новой системы. Она отличается от 
образовавших ее систем уже не структурно, как 
это происходит в случае преобразования си-
стем-стадий друг в друга, а по основному каче-
ству. Ее основное качество определяется уже 
новой, высшей формой движения, элементар-
ными носителями которой выступают системы, 
размножившиеся и дочерние [6, с. 156–157].  

Первый источник в значительной степени 
определяет саморазвитие системы. В отноше-
нии рыночной системы – это рынок и его меха-
низм действия. А внешний источник – это внеш-
няя среда, понимаемая как «все то, что не входит 
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в нашу систему». Иначе говоря, это, как пра-
вило, институциональная среда «старой» си-
стемы, которая может оказывать как отрица-
тельное воздействие («сдерживание развития 
новой системы»), так и положительное («регу-
лирование элементного отхода − отмирания 
устаревших элементов») [15, с. 127]. 

Соответственно, регрессивные преобразо-
вания отражают процесс дезорганизации си-
стемы. Период зрелости характеризует стацио-
нарное состояние системы, когда процессы 
организации и дезорганизации уравновеши-
вают друг друга. Стадия регрессивных преоб-
разований означает период, когда элементы но-
вой возникающей системы начинают «пере-
вешивать» элементы старой системы, идущей 
«к закату» (рисунок).  

 

Стадии развития системы 

Но для того, чтобы заработали эти источ-
ники, должен быть реализован процесс возник-
новения через зарождение элементов будущей 
системы (скрытый период) и замыкание этих 
элементов «на себя», когда новые элементы об-
разуют новую структуру, позволяющую им в 
совокупности отойти от базовой системы их 
породившей. Последняя определенный период 
может сохраняться как внешняя среда для но-
вой системы и играть, как указывалось выше, 
положительную или отрицательную роль. 
Скрытый этап характеризуется появлением но-
вой материи, т. е. возникают новые элементы. 
Затем происходит их количественный рост. Ко-
личественный рост элементов новой системы − 
необходимое условие ее возникновения. Но не-
достаточное, ибо, возникнув, система должна 
стать. Для того чтобы возникла новая система, 
должны произойти скачок (т. е. внутреннее за-
мыкание элементов «на самих себя») и автоно-
мизация, а то и полное отделение от базовой си-
стемы [5; 16, с. 18]. 

Таким образом, для того чтобы система воз-
никла, необходимы два этапа:  

– появление множественности тождествен-
ных элементов;  

– элементы должны замкнуться «на себя». 
Но этим возникновение системы не заканчи-

вается. Здесь нужен третий этап − элементы, за- 
мкнувшись, должны отойти от базовой системы 
их породившей.  Если отсутствует третий этап, 
система не может считаться возникшей, ибо она 
будет существовать только как подсистема в 
рамках системы ее породившей. Но чтобы ис-
следовать систему, тем более − ее эволюцию, 
необходимо определить тождественность черт 
элементов, т. е. провести системно-компонент-
ный анализ [9, с. 32–33].  

Для того чтобы определить тождествен-
ность черт элементов, образующих на опреде-
ленном этапе новое качество, новую струк-
туру, и затем проанализировать ее элементы, 
необходимо получить сущностную характери-
стику элементов, рождающих новую систему. 
Другими словами, следует выделить клеточ-
ный материал, образующий систему, ее основ-
ные элементы. В данном случае речь идет о 
цифровой экономике. Для познания ее сути от-
толкнемся от понятия «цифровой». 

Применяя системную методологию к ис-
следованию цифровой экономики по аналогии 
с исследованием рыночной системы с помо-
щью данной методологии [15, с. 6–23], попы-
таемся прежде всего выделить клетку данной 
системы. Для этого обратимся к этимологии 
термина «цифровой». 

Слово «цифровой» происходит от латин-
ского digitus – палец и относится к одному из 
древнейших инструментов для счета − десять 
пальцев породили десятичную систему счисле-
ния. Письменность, береста, печать, бумага – 
атрибуты сохранения информации на протяже-
нии столетий. 

Но совершенно изменяется ситуация, когда 
информация хранится, передается или пересы-
лается в цифровом формате. В этом случае она 
преобразуется в числа − на самом базовом ма-
шинном уровне как «нули и единицы». И уже на 
этой основе меняются формы как передачи ин-
формации, так и ее хранения. 

Для этого (хранение, передача и пересылка ин-
формации) нужны специальные инструменты – 
устройства, которые в состоянии работать в 
цифровом формате. Ими являются электронные 
системы. Все электронные инструменты, авто-
матизированные системы, техническое обору-
дование и ресурсы, производящие, обрабатыва-
ющие или хранящие информацию, входят в 
определение цифровых технологий. Различие 
между аналоговой и цифровой технологией  

Время 

Зрелость 

Возникновение 

Становление 
 

Стадия регрессивных 
преобразований 

Стадия 

Исчезновение 
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заключается в том, что в аналоговой технологии 
данные преобразуются в электрические ритмы 
различной амплитуды, тогда как в цифровой тех-
нологии данные переводятся в двоичную си-
стему, т. е. нуль или единицу, где каждый бит 
представляет две амплитуды – «есть ток» и «ток 
отсутствует». Для этих операций необходимы 
специальные устройства − микропроцессоры. 
Иначе говоря, для передачи информации нужны 
технические средства, устройства, которые суще-
ствуют не сами по себе, но замыкаются в цепи по-
средством интернета и зависят от него. Эта новая 
технология меняет не только производительные 
силы общества, но и отношения между людьми в 
экономической системе. 

Вообще экономика как феномен универсума – 
это есть подсистема человеческой цивилизации, 
главная функция которой состоит в обеспечении 
оптимального (с точки зрения уровня развития 
человеческого общества) на каждом этапе разви-
тия человеческой цивилизации производства для 
удовлетворения потребностей общества. Она 
(экономика) представляет собой социально-про-
изводственную организацию как одну из форм 
движения материи (социальной, по Ф. Энгельсу), 
взаимодействующих в процессе преобразования 
природных ресурсов (экономических субъектов) 
в материальные блага для удовлетворения по-
требностей общества. В промежутке от фазы 
производства до потребления экономика вклю-
чает еще две фазы – распределение и обмен.  
Начиная с ранних ступеней развития человече-
ской цивилизации до современности, оптималь-
ность производства регулировалась рыночными 
отношениями, где клеткой экономики являлся 
обмен [16, с. 19]. Когда в ХIX в. рынок стал да-
вать сбои, что проявлялось в фиаско рынка, воз-
ник настраивающий механизм в виде государ-
ственного регулирования экономики. Или по  
А. А. Богданову, появились закономерности 
(подсистемы), способствующие стабилизации 
данного качества системы [2, с. 17]. 

Цифровая экономика вырастает в недрах ин-
дустриальной экономики, формируя третью тех-
нологическую революцию, связанную с автома-
тизацией производственных процессов. Далее 
принято выделять четвертую технологическую 
революцию, которая вырастает из третьей, но 
считается новой эпохой, а не продолжением  
из-за разрушительности ее технологий, которые 
связывают в единое целое цифровые технологии 
и человека. Она не сводится к оцифровке и авто-
матизации.  

Цифровая технология − это представление 
информации в битах. Такое представление сни-
жает затраты на хранение, вычисления и пере-
дачу данных. Экономические исследования в 
области цифровой экономики, как правило, сво- 

дятся к анализу следующих аспектов: изменяют 
ли цифровые технологии экономическую актив-
ность, во-первых, и как именно изменяют,  
во-вторых. Понимание последствий применения 
цифровых технологий не требует принципи-
ально новой экономической теории. Однако это 
требует смещения центра тяжести в экономиче-
ских исследованиях, в теории. Изучение цифро-
вой экономики начинается с вопроса: «Чем отли-
чается экономика, когда информация представлена 
битами, а не атомами?».  

«Проблема проста, – писал один из первых ис-
следователей цифровой экономики Н. Негро-
понте, − когда информация воплощается в атомах, 
существует потребность во всех видах средств ин-
дустриального производства и огромных корпора-
циях для доставки. Но внезапно, когда фокус пе-
реходит на бит, традиционные “большие парни” 
больше не нужны» [17]. Н. Негропонте одним из 
первых увидел, что при смещении фокуса на бит 
меняется экономическая материя. Логика разви-
тия ее становится сетевой, «большие парни» − кор-
порации, организующие производства далеко за 
пределами своих стран и регионов, использующие 
дешевую энергию и рабочую силу других стран, 
организующие сложную логистику по доставке 
грузов из зарубежных филиалов компаний, – 
больше действительно не нужны. 

Технические и технологические достиже-
ния в области передачи информации обуслов-
ливали уже в конце ХХ в. необходимость при-
менения сетевой логики развития, так как стал 
происходить переход от вложений в дешевую 
энергию к вложениям в информацию, как отме-
чал К. Фримен, в микроэлектронике и телеком-
муникациях [18, с. 306]. 

Но история современной цифровой эконо-
мики и представлений информации в битах 
начинается не с интернета, а с коммерциализа-
ции технологий, разработанных еще во время 
Второй мировой войны.  

В этом контексте следует различать информа-
ционную, или интернет-экономику (цифровая эко-
номика в узком понимании), и собственно цифро-
вую экономику (в широком смысле слова). Или что 
более правильно в последнем случае, необходимо 
различать цифровую экономическую систему от 
цифровой, или интернет-экономики. Цифровая 
экономическая система отличается от интернет-
экономики тем, что интернет-экономика основана 
на подключении к интернету, тогда как цифровая 
экономика в более широком смысле (или цифровая 
экономическая система) основана на любом из 
цифровых инструментов, используемых в совре-
менном экономическом мире (например, 3D-, 4D-
печать, искусственный интеллект, дополненная ре-
альность, нейрокоммуникации и т. п.), с одной сто-
роны, а с другой – отход от электроники и переход  
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к квантовой передаче информации меняет меха-
низмы передачи информации в цифровой эконо-
мической системе. Интернет-экономика – это 
только стадия в развитии цифровой экономиче-
ской системы. 

Появление компьютеров и возможности пред-
ставления информации в двоичном счислении за-
ложили основы перехода к цифровой экономике 
(в экономической системе клетка появилась!). 
Но проблема состояла в том, что компьютерные 
устройства существовали разрозненно. «До по-
явления коммерческого Интернета (скажем, в  
1994 г.), − отмечали М. Кембелл-Келли и Даниэль 
Д. Грасия-Шварц, − отрасль состояла из трех от-
дельных секторов: поставщики программного 
обеспечения для массового рынка ПК; постав-
щики корпоративных программных продуктов 
для делового администрирования и корпоратив-
ной вычислительной инфраструктуры; фирмы по 
оказанию компьютерных услуг, которые выпол-
няли аутсорсинг бизнес-процессов и системную 
интеграцию. Появление Интернета соединило все 
части вычислительной среды, которые ранее были 
отдельными, и резко снизило начальные затраты 
на создание сетевого присутствия» [19].  

Итак, интернет, наряду с новой системой пред-
ставления информации в битах, заложил основы 
сетевой логики развития экономической материи. 
Возникает «новая экономика», «новизна» которой 
заключается в том, что она становится гиперсвя-
занной экономикой, характеризующейся расту-
щей взаимосвязанностью людей, организаций и 
машин посредством интернета и использования 
средств цифровых технологий, которые вклю-
чают: робототехнику и автоматизацию производ-
ства, новые источники данных из мобильного и 
повсеместного подключения к интернету, облач-
ные вычисления, аналитику больших данных и ис-
кусственный интеллект. «Новизна» экономики за-
ключается в том, что происходят изменения: 

1) на рынках; 
2) в цепочках поставок; 
3) в производственных процессах и создании 

добавленной стоимости; 
4) в усилении глобальной конкуренции.  
Таким образом, меняется сама экосистема 

экономического развития − отмечается переход к 
гибким формам найма, менеджмента, организа-
ции производства в целом. Оцифровка окружаю-
щего мира создает новые smart digital сети сетей, 
которые кардинально меняют способы управле-
ния, оптимизации, совместного использования и 
осуществления экономической деятельности. 

В цифровой экономике все субъекты (B2B-зай-
мы, B2C-займы, Р2Р-займы, Р2В-займы) хотят и 
могут взаимодействовать с предприятиями без 
посредников. Взаимодействия становятся бес-
шовными и более дешевыми. 

Цифровая экономическая система, возник-
нув, продолжает «работать» в рамках существу-
ющей модели экономического развития – ры-
ночной и представляет собой лишь цифровую 
трансформацию действующей экономической 
модели и деловой практики. Меняются главным 
образом только производительные силы эконо-
мики. А ее закономерности еще в состоянии 
описать существующая экономическая теория. 

Современная экономическая теория, выраста-
ющая из индустриальной экономики, в основном 
построена на трех китах: альтернативной стоимо-
сти, предельном анализе и законе убывающей по-
лезности, трансформирующемся в производстве в 
закон убывающей отдачи факторов производства. 
Последний означает, что затраты на производство 
могут сдерживать экономические действия в связи 
с ростом производства. В этом контексте разли-
чают экономическую и технологическую эффек-
тивность. Цифровая, а более правильно говорить 
интернет-экономика, исследует, как меняются 
стандартные экономические модели по мере того, 
как определенные затраты существенно снижа-
ются и даже приближаются к нулю. Данный сдвиг 
в затратах можно разделить на пять типов:  

– снижение затрат на поиск;  
– снижение затрат на репликацию;  
– снижение транспортных расходов;  
– снижение затрат на отслеживание;  
– снижение затрат на проверку. 
В совокупности данный сдвиг показывает, что 

затраты на поиск в цифровой среде становятся 
ниже, что увеличивает потенциальный объем и ка-
чество поиска. Цифровые товары могут быть вос-
произведены с нулевыми затратами. Это означает, 
что они выпадают из сферы рыночной конкурен-
ции. Далее роль географического расстояния ме-
няется, поскольку стоимость транспортировки 
цифровых товаров и информации приближается к 
нулю – не нужна логистика, не нужна перевозка 
самого товара. В данном случае происходит сдвиг 
от транспортировки материальных товаров к пере-
даче информации (программы) через интернет. 
Если в ХХ в. транспортная структура являлась 
критичной для потоков товаров, большую роль иг-
рала транспортная инфраструктура и логистика, то 
в ХХI в. цифровая инфраструктура становится не 
менее важной по сравнению с транспортной [20]. 
И впоследствии роль ее будет усиливаться. 

Цифровые технологии позволяют легко от-
слеживать поведение любого отдельного инди-
вида. Наконец, цифровая верификация может 
облегчить сертификацию репутации и надежно-
сти любого экономического или социального 
субъекта – домашнего хозяйства или отдельного 
индивида, фирмы или организации в мире. 

Таким образом, первая стадия в эволюции циф-
ровой экономической системы – возникновение –  
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завершилась с появлением технологии представ-
ления информации (двоичная система счисле-
ния) и ее хранения (в битах), а также ликвидацией 
ограниченной связи между компьютерами, кото-
рая не позволяла этой совокупности оказывать 
влияние на экономику или незначительно воздей-
ствовала. Именно с появлением интернета, а вме-
сте с ним и недорогой коммерческой связи между 
компьютерами, представление информации в би-
тах начало оказывать ощутимое влияние на мно-
гочисленные рынки. Клетка цифровой экономи-
ческой системы, определяемая технологией 
представления и хранения информации, а также 
появлением связи между компьютерами через 
интернет, и стала этим воздействием. 

Объединение экономических субъектов в сеть 
путем цифровизации потоков и процессов, а также 
путем создания и обмена цифровыми активами 
(виртуальными активами) на фоне физического 
распространения и развития интернета ознамено-
вало собой завершение этапа возникновения циф-
ровой экономики. Начавшись во второй полови- 
не ХХ в., в первой четверти ХХI в. завершается 
этап возникновения цифровой экономики, кото-
рый можно назвать информационной экономикой 
или интернет-экономикой [21]. 

Таким образом, с завершением этапа возник-
новения можно говорить о появлении нового 
вида экономической системы – цифровой. Пара-
дигма цифровых трансформаций в экономике и 
появление новой цифровой экономической си-
стемы характеризуются следующими чертами: 

1) гиперсвязанность экономических субъ-
ектов в сфере обмена, что позволяет не только 
«переработать» (улучшить, ускорить, сопрово-
дить услугами и т. п.) традиционные обмены, но 
и создать новые экономические связи; 

2) гиперсвязанность порождает появление 
новых форм конкуренции и сотрудничества, 
например cooptition1 или коллаборации2.  

Происходит уход с рынка предприятий, не 
адаптировавшихся к новым технологиям и но-
вым формам сотрудничества. Появляются но-
вые компании и новые способы организации и 
взаимодействия, например кластерные органи-
зации и кросс-кластерные партнерства [22, с. 6]; 

3) новые формы конкуренции порождают 
трансформацию отношений собственности − 
охват цифровыми технологиями не только 
сферы обмена, но и сферы потребления, и 
трансформацию отношений собственности как 

«пучка прав». Появляется модель «экономика 
совместного потребления», один из основных 
принципов которой − доступ к пользованию, а 
не владению каким-то благом: у одних людей 
есть ресурс или его избыток, который нужен 
другим, − инструменты, оборудование, автомо-
биль, жилье, навыки и умения, информация, сво-
бодное время, полезные отходы производства 
или потребления и т. п. Таким образом, «пучок 
прав» начинает терять свои «права»; 

4) отказ от главной производительной 
силы индустриальной экономики – рабочей 
силы. Если в традиционной и рыночной эконо-
мике процесс собственно экономики идет от 
производства через распределение и обмен к по-
треблению, то цифровые трансформации идут 
от обмена и потребления к производству и рас-
пределению. Что это означает? Появление  
цифровых технологий, таких как Indusrty 4.0, 
предполагает формирование сервис-ориентиро-
ванного производства, которое не является од-
нородным, а варьирует от потребителей-пользо-
вателей, использующих заводские настройки 
для производства своих собственных продуктов, 
до компаний, которые поставляют индивидуа-
лизированные продукты для индивидуальных 
потребителей. Связь между производимыми 
продуктами и умными машинами, которые их 
производят, означает то, что машины смогут 
производить себя сами, далее сами могут уста-
навливать цель производства в зависимости от 
нужд, определенных ими же. Это предполагает 
трансформацию самой стадии производства, от-
каз от главной производительной силы инду-
стриальной традиционной экономики – рабочей 
силы или сведение ее использования в произ-
водстве к количеству, близкому к нулю; 

5) полностью трансформируется производ-
ство и отношения между субъектами фазы 
производства с появлением технологий 3D- и 
4D-печати. Технологии 4D-печати нельзя назвать 
революционными по сравнению с обычной 3D-
печатью − объект «строится» точно так же − слой 
за слоем. Самое важное происходит, когда гото-
вый предмет начинает «сам» меняться. И здесь 
все зависит от того, какой материал используется 
в принтере. Специальные материалы изменя-
ются под воздействием воды, тепла, света, меха-
нического, химического или биологического 
воздействия, а также могут быть запрограмми-
рованы на определенные действия. Более того, 

1Cooptition − ситуация, когда компании сотрудничают друг с другом для достижения более высокого ре-
зультата по сравнению с результатом, который можно было бы получить без взаимодействия для достижения 
конкурентного преимущества. 

2Коллаборация – это ситуация, когда команды, которые работают совместно, часто получают доступ к 
большим ресурсам, признанию и вознаграждению, когда сталкиваются с конкуренцией за ограниченные ре-
сурсы. При этом происходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия. 
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точно так же, как природа «печатает» окружающий 
мир, человек в скором времени будет печатать все 
необходимое ему для жизни сначала на региональ-
ных фермах-предприятиях по заказу, а затем − дома 
на принтере. Появляются новые направления по 
программированию новой материи или созданию 
живого мира на основе синтетической биологии. 

Становлению системы – второй стадии в раз-
витии (эволюции) системы – предшествует появ-
ление множества взаимодействующих каче-
ственно-тождественных элементов. Когда они 
замкнулись «на себя», новая система закончила 
стадию возникновения и переходит во вторую ста-
дию − становления. Замыкание «на себя» озна-
чает, что качественно-тождественные элементы 
тесно связаны друг с другом, обслуживают друг 
друга, обмениваются веществом, энергией, ин-
формацией и существуют уже независимо от ма-
терии, их породившей. Таким образом, происхо-
дит возникновение новой системы [16, с. 20–21]. 

В стадии становления отмечается рост коли-
чества качественно-тождественных элементов. 
Но пространство ограничено, и для того чтобы 
существовать, качественно-тождественные эле-
менты должны дифференцироваться. Если речь 
идет о рыночной экономике, то, когда мы гово-
рим о качественно-тождественных элементах и 
их дифференциации, с одной стороны, должны 
появляться все новые и новые товары, чтобы 
удержаться на рынке, а с другой – должны диф-
ференцироваться их функции. В противном слу-
чае между ними разгорается борьба за выжива-
ние, и побеждает сильнейший. А рост различий 
между элементами системы ведет ко все более 
жестким, стабильным структурным соотноше-
ниям внутри системы [2, с. 78]. 

Те же элементы, которые дифференцируются, 
начинают обслуживать определенные функции си-
стемы и ее элементов. Образуются тесные суборди-
национные и координационные связи в системе. 
Она усложняется. Следует отметить, что функции 
многих элементов могут реализоваться только в 
данной системе. Сами же эти элементы также мо-
гут существовать только в системе [2, с. 17]. 

Любая система путем дифференциации эле-
ментов развивается прогрессивно до известного 
предела, когда части целого становятся слишком 
различны в своей организации. Как правило,  
на этой стадии происходит либо преобразование 
структуры за счет возникновения настраиваю-
щего механизма, либо простой ее распад [2, с. 34]. 

Иначе говоря, в процессе дифференциации 
элементов возникают тождественные элементы. 
Например, в рыночной экономике это стадия ста-
новления рыночной системы. В акт купли-про-
дажи вовлекаются не только товары как таковые, 
но и возникают функции, работающие в контек- 
сте рыночной системы, по обслуживанию актов 

купли-продажи и товарного обращения (банки, 
биржи, страховые компании и т. п.). А дальше 
происходит и их дифференциация. Рыночная си-
стема значительно усложняется. Усиливается 
конкуренция, борьба за «место под солнцем».  

В цифровой экономической системе, всту-
пившей в стадию становления, происходит диф-
ференциация функций на три сферы:  

− непосредственно сфера разработки инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий;  

− экономика цифровых платформ, формирую-
щая основу для развития экономики как цифровой;  

− собственно цифровизированные отрасли [23]. 
В рамках каждой из этих сфер отмечается 

дифференциация элементов также. Появляются 
специализированные технологии и платформы, 
программные продукты платформы и т. д. 

Если с первой сферой все более-менее по-
нятно, так как она обеспечивает технологическую 
основу для развития цифровой экономики – циф-
ровые технологии, модифицирующие производи-
тельные силы общества. Во второй сфере появля-
ется новый институт – цифровая платформа. 
Появляется принципиально новая экономическая 
система и новая совокупность производствен-
ных, экономических отношений. Их новизна за-
ключается в алгоритмизации экономических от-
ношений. Соответственно, наступает новый 
этап новой конкуренции, новых экосистем – 
этап конкуренции интегрированных между со-
бой цифровых платформ. Платформы уже при-
ходят на смену транснациональных компаний, 
формируя контуры далеко не всегда уже нацио-
нальных экономик [24]. 

Цифровая платформа – это система алго-
ритмизированных взаимовыгодных отноше-
ний огромного количества независимых эконо-
мических субъектов по обмену информацией, 
созданию и обмену благами, приводящая: к сни-
жению общих транзакционных издержек, оптими-
зации бизнес-процессов, повышению эффектив-
ности цепочки поставок товаров и услуг, 
осуществляемых в единой информационной 
среде, повышению эффективности потребления 
информации. Специально разработанная плат-
форма как услуга (PaaS) − это артефакт для облег-
чения, прежде всего, многосторонних рыночных 
операций. Иначе говоря, она представляет собой 
системы и интерфейсы, образующие коммерче-
скую сеть или рынок, облегчающие транзакции 
между клиентами B2B, между клиентами B2C или 
даже между самими клиентами C2C. Но что  
самое интересное, отношения между людьми – 
продавцами, покупателями, производителями, по-
требителями – становятся алгоритмизирован-
ными. А алгоритм есть алгоритм. Выпрыгнуть за 
него можно только на другую платформу, попадая 
в новый алгоритм. Таким образом, платформа  
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позволяет мотивировать, направлять, контролиро-
вать и управлять системой рыночных отношений. 
Выше указывалось, что экономическая теория в 
целом не меняется. Но центр тяжести в анализе 
экономических процессов начинает смещаться в 
сторону возможного контроля и управления рабо-
тающих субъектов на цифровых платформах.  

Таким образом, цифровые платформы есть не 
только инструмент для облегчения взаимодей-
ствий и т. п. для цифровизированных отраслей, но 
и инструмент перестройки рыночных отношений 
методом перенаправления связей, мотивации, 
контроля, запрета на что-либо. Другими словами, 
рыночные отношения становятся субъективизиро-
ванными. Они уже не носят случайный характер и 
не могут выстраиваться только на основе спроса, 
предложения, равновесия. Даже «вхождение госу-
дарства в экономическую систему» и появление 
государственного регулирования в рыночной эко-
номике в конце ХIХ в. только оказывали влияние 
на рыночные отношения и создали условия для 
перехода рыночной системы в стадию зрелости, 
т. е. формировалась экономика рыночного типа  
[16, с. 104]. Цифровые платформы как институт 
делают отношения полностью подконтрольными. 

Обладая информацией, контролируя спрос и 
фактически обладая монополией на цифровую 
инфраструктуру рынка, владельцы платформы 
начинают контролировать рынок, влияя на фор-
мирование цен, на логистику, на технологиче-
ские стандарты производства, на захват и кон-
троль за цепочкой добавленной стоимости, на 
формирование своих стандартов на профессии, 
блага, технологии, качество, потребление, на 
личную жизнь и т. п. 

Цифровизация − объективный процесс, воз-
никающий на определенном этапе развития че-
ловеческой цивилизации. Цифровизация проис-
ходит независимо от чьей-то воли и желания, а 
его реализация (технологии, платформы, ин-
струменты и т. п.) характеризует развитие совре-
менной экономики. Данный процесс может как 
происходить независимо от государства и поощ-
рения со стороны последнего, т. е. под управле-
нием глобальных информационно-коммуника- 
ционных корпораций, так и иметь институцио-
нальную направленность в лице государства. Та-
ким образом, в ходе дифференциации элементов 
цифровой экономической системы на втором этапе 
(стадия становления) появляется функционально-
обслуживающий систему элемент – государствен-
ное регулирование. В этом случае общество стоит 
перед выбором – либо диктатура корпораций, 

либо общественный договор. Цифровизация 
(платформы, сети, стандарты и т. п.) становится 
объектом государственного регулирования. Без-
условно, формы регулирования могут быть самыми 
различными. Но факт присутствия на второй ста-
дии государства – объективная необходимость. 

Таким образом, цифровая экономическая си-
стема, пройдя первую стадию, называемую ин-
тернет-экономикой (информационной экономи-
кой), формирует вторую стадию – стадию 
становления платформенно-сетевой экономики. 

Стадия зрелости (как стадия, завершающая 
прогрессивное развитие любой системы) предпо-
лагает наличие противоречий между элементами 
и переход элементов в свою противоположность. 
Система вступает в стадию зрелости, когда она 
может делиться и когда появляется настраиваю-
щий механизм, который обусловлен тем, что 
необходима настройка системы. Система начи-
нает выходить из равновесия в результате пре-
вращения элементов в свою противоположность, 
т. е. возникают зачатки более высокой системы, и 
она (старая система) теряет динамику. Что это 
означает по отношению к цифровой экономиче-
ской системе в стадии зрелости? Первые две ста-
дии обусловливали возникновение и развитие 
цифровых технологий для интенсификации, об-
легчения и распространения рыночных связей и 
роста экономики. Направляли это развитие (тех-
нологии, организация, управление и т. п.) люди. 
Другими словами, человек присутствовал в эко-
номике как производительная сила. С возникно-
вением сначала сервисно-ориентированного про-
изводства и появлением сети сетей, которые сами 
себя программируют, направляют и обслужи-
вают, потребность в человеке как производитель-
ной силе отпадает! Более того, будут появляться 
и уже появляются технологии нейрокоммуника-
ций, где все может быть связано на уровне нейро-
нов − люди, предприятия, устройства и про-
цессы − друг с другом. И что самое важное – 
человек связывается не словом или действием, а 
через нейрон, т. е. клетку, которая предназначена 
для приема информации и сигналов извне, их об-
работки, хранения, передачи и вывода вовне с по-
мощью либо электрических, либо химических 
сигналов. В этом контексте возникают новые 
научные направления по программированию ма-
терии – клэйтроника3 и синтетическая биология4. 
Более того, рынки будут исчезать с возникнове-
нием 3D- и 4D-печати, когда все может быть от-
печатано не на региональных фермах печати, 
а дома. Объединение физического и цифрового 

3Клэйтроника как наука будущего предполагает создание нанороботов, с которыми человек может вступать 
в контакт и управлять материей, в том числе в рамках 4D-печати. 

4Синтетическая биология занимается проектированием и созданием биологических систем с заданными 
свойствами, характеристиками и функциями, которые могут не иметь аналогов в природе. 



14 Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé ãåíåçèñ öèôðîâîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 2   2022 

мира будет переносить все активы в цифровой 
домен, где программное обеспечение будет до-
минировать. Человек становится частью сети, 
своего рода инструментом, но пока активным.  

Сеть интернет, появившаяся на этапе возник-
новения экономики, превращается в стадии зре-
лости в свою противоположность, отрицающую 
систему, ее породившую, – сеть с искусственным 
интеллектом. Она в свою очередь формирует 
сеть, а далее сеть формирует нейросеть. Затем 
уже не сам человек, а сеть формирует материю с 
заданными свойствами, что полностью отрицает 
присутствие человека как элемента цифровой 
экономической системы. В стадии зрелости циф-
ровой экономической системы возникает эконо-
мика сети сетей с искусственным интеллек-
том, программирующая материю. 

Последующий этап регрессивных преобразо-
ваний порождает сети без человека или человека 
через нейросеть как элемент в сети сетей. Дан-
ный этап регрессивных преобразований есть 
экономика нейросетей. 

Экономика как таковая, пройдя путь от до-
машнего замкнутого хозяйства через мануфактуру 
и фирму, через транснациональную организацию 
бизнеса и цифровые платформы, возвращается к 

домашнему хозяйству, в котором человек отри-
цается сам по себе как экономический субъект. 
Экономика в современном ее понимании исче-
зает. И о стадии исчезновения в эволюции циф-
ровой экономической системы можно говорить 
как о стадии новой домашней экономики. 

Заключение. Цифровая экономическая си-
стема, представляющая собой совокупность не 
отношений, а сетевых алгоритмизированных 
взаимодействий, где наряду с домашним хозяй-
ством, фирмой и государством, появляется но-
вый институционализированный экономиче-
ский субъект – сетевая платформа, должна 
проходить в своем развитии пять стадий, две из 
которых она уже прошла:  

1) интернет-экономика (web-экономика) (ста-
дия возникновения);  

2) платформенно-сетевая экономика (ста-
дия становления);  

3) экономика сети сетей с искусственным ин-
теллектом и программируемой материей (стадия 
зрелости);  

4) экономика нейросетей (стадия регрессив-
ных преобразований);  

5) новая домашняя экономика (стадия исчез-
новения).
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Введение. Анализ выявленных в ходе иссле-
дования рисков и угроз цифровизации экономики 
Республики Беларусь требует разработки эффек-
тивной и комплексной модели управления рис-
ками в контексте особенностей развития и направ-
лений цифровой трансформации экономической 
системы страны. Необходима адаптация лучших 
международных практик и теорий управления 
рисками к текущему состоянию и перспективной 
динамике развития имплементации цифровых ин-
новаций в национальную экономику. При этом 
важно отметить, что управление цифровыми рис-
ками является более сложным и комплексным по 
сравнению с управлением финансовыми рисками 
по причине трудности в измерении и отсутствия 
единого признанного стандарта управления. 

Проведенный анализ выявил наиболее уязви-
мые в контексте рисков цифровизации отрасли Рес-
публики Беларусь как в среднесрочной перспек-
тиве роста их технологичности, так и на стадии 
формирования полноценной цифровой архитек-
туры в рамках концепции «новой экономики 2.0»1. 
Принимая во внимание ограниченность ресурсов 
страны, представляется целесообразным форми-
рование национальной политики в области регу-
лирования цифровых рисков с учетом данных 
факторов и потенциала выявленных угроз. 

Как видно из теории, для эффективного 
управления рисками недостаточно только внут-
ренних ресурсов управляющей системы, необ-
ходимо использование ресурса внешней управ-
ляющей системы. Кроме того, национальная 
система управления цифровыми рисками с точки 
зрения обеспечения устойчивости развития циф-
ровой экономики и эффективности принимаемых 
решений, как показывает международная прак-
тика формирования институциональной экоси-
стемы регулирования цифровой экономики, 
предполагает формирование ряда взаимосвязан-
ных организационных, институциональных, пра-
вовых и технологических элементов.  

Комбинация государственных и рыночных ме-
ханизмов (совместных финансовых, организацион-
ных, технологических и образовательных ресурсов, 
а также компетенций), направленных на централи-
зацию, систематизацию и автоматизацию функций 
управления цифровизацией, является важным 
условием формирования эффективной системы 
управления цифровыми рисками, генерирующими 
дополнительный эффект синергии многоуровневой 
системной цифровой трансформации националь-
ной экономики посредством синхронного запуска 
цифровых проектов (с последующим их масштаби-
рованием) в рамках реализации в Республике Бе-
ларусь концепций Smart City, Industry 4.0, 
Agriculture 4.0, Smart Supply Chain, Smart Grid, 
Intellectual Transport Systems, Telemedicine, 
FinTech, CBDC, RTGS, InsurTech и Cryptocurrency.  

Основная часть. Институциональная ос-
нова организационного механизма государ- 

ственного регулирования данной сферы может 
быть представлена Министерством цифровиза-
ции (далее ‒ МЦ), имеющим соответствующие 
компетенции по трансформации и интеграции 
цифровых систем, включающие: 

‒ разработку и внедрение системы формали-
зации оценки цифровых рисков (совместно с 
Оперативно-аналитическим центром при Прези-
денте Республики Беларусь (ОАЦ)); 

‒ обеспечение последующего мониторинга 
рисков цифровых технологий (совместно с ОАЦ). 
Это позволит на следующих этапах осуществлять 
реинжиниринг процессов и переподготовку со-
трудников, используя гибкие подходы в управле-
нии. Автоматизация данных процессов даст воз-
можность внедрить новый инструментарий с 
меньшими затратами, а также обеспечить раннее 
выявление и устранение угроз и рисков; 

‒ использование «упреждающего регулиро-
вания», предполагающего выявление изменений 
в окружающей экосреде на ранних этапах с це-
лью их учета при формировании текущих и бу-
дущих стратегий регулирования;  

‒ выявление любых противоречивых целей, 
нормативных проблем и препятствий эффективного 
внедрения и использования новых технологий, а 
также формирование предложений по их решению. 

Важнейшим аспектом успешной реализации 
государственных программ является создание си-
стемных горизонтальных и вертикальных связей 
как на уровне компетентных органов государ-
ственного управления, так и привлеченных орга-
низаций в рамках государственно-частного парт-
нерства. На низовом уровне представляется 
целесообразным формирование специализирован-
ной управленческой структуры, состоящей из от-
ветственных за минимизацию рисков цифровой 
трансформации сотрудников на уровне отраслей и 
конкретных предприятий, включая (рис. 1): 

1) руководителей цифровой трансформации 
на уровне отрасли (сфера компетенций – осу-
ществление управленческой деятельности по 
интеграции цифровых технологий); 

2) владельцев риска цифровой трансформации 
на уровне предприятий (сфера компетенций – все 
риски трансформации); 

3) рабочих группы по трансформации с уча-
стием компетентных сотрудников МЦ, отрасле-
вых министерств и предприятий, участвующих 
в программе трансформации (группы работают в 
гибких командах с назначенными ресурсами по 
управлению рисками), включая менеджеров по 
рискам трансформации (межфункциональные 
группы). Межфункциональные группы имеют 
возможность проработать направления улучшения 
механизмов взаимодействия с использованием 
механизмов «цифровых лабораторий»; 

4) организации-партнеры по управлению 
рисками в рамках государственно-частного 
партнерства. 
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Рис. 1. Организационная схема взаимодействия уполномоченных органов государственного управления  
по осуществлению программы цифровизации (разработана автором) 

 
Важным этапом выстраивания национальной 

политики в области цифровой безопасности явля-
ется проведение комплексного последователь-
ного анализа уровня цифровизации на уровне 
предприятий, отраслей и секторов экономики для 
формирования национальной карты цифровиза-
ции экономики на основе цифровых портретов 
(профилирования) субъектов хозяйствования по 
предложенной методике, начиная с бизнес-
аудита предприятия (организации) и формализа-
ции бизнес-модели и заканчивая получением ста-
тистических отчетных данных и расчетом ком-
плексного показателя уровня цифровизации. 

Профилирование позволит выявить и опреде-
лить приоритетность реагирования на цифровые 
риски и угрозы, что в сочетании с анализом ре-
зультатов регуляторных экспериментов и иннова-
ций, а также мониторинга и оценки на основе дан-
ных, может быть использовано для создания 
структуры управления, которая способна к посто-
янному совершенствованию как ответной реакции 
на анализ входящей информации, полученной в 
том числе в результате прогнозирования. В свою 
очередь, эта более гибкая регулирующая система 
может генерировать важную информацию о буду-
щих цифровых инновациях и угрозах, которые 
следует учитывать при прогнозировании (рис. 2).  

Как показано на рис. 2, на стратегическом 
уровне в рамках компетенции МЦ для управле-
ния рисками представляется целесообразным 
использование поэтапной модели цифровой 
трансформации, где на первом этапе осуществ-
ляется цифровое зондирование и формирова-
ние цифровых сценариев для подготовки циф-
рового исследования и соответствующей 
формализации. На втором этапе выполняется 
разработка прототипов для последующего мас-
штабирования наиболее эффективных практик, 
а также вырабатываются принципы и пределы 
стратегической гибкости для первичной реали-
зации цифровых возможностей. На третьем 
этапе осуществляется непосредственная транс-
формация, которая предполагает управление 
инновационными экосистемами, реинжини-
ринг внутренней среды, включая инфраструк-
туру и административные процессы, а также 
управление персоналом и развитие цифровых 
компетенций. Финансирование комплекса ме-
роприятий возможно осуществлять за счет Бе-
лорусского инновационного фонда2 (первый и 
второй этапы) путем его переподчинения МЦ, 
а также собственных средств отраслей и пред-
приятий, участвующих в программе трансфор-
мации (третий этап).  
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Рис. 2. Модель осуществления цифровой трансформации  
на уровне страны (разработана автором) 

 
Для реализации представленной модели 

необходимо формировать универсальную си-
стему управления рисками как на уровне МЦ (во 
взаимодействии с ОАЦ), так и на уровне рабо-
чих групп трансформации с учетом их адапта-
ции к условиям и характеристикам отраслей и 
конкретных предприятий (таблица). 

Данная таблица позволяет осуществить ряд 
оценок, включая: 

‒ экономическую эффективность средств 
управления цифровыми активами (затраты (7 + 
+ 8 + 9 + 10 + 11) относительно зафиксирован-
ных случаев нивелирования угроз (1, 2, 3, 
4, 5, 6));  
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‒ ограничения в управлении киберрисками 
(затраты (7 + 8 + 9 + 10 + 11) относительно бюд-
жета организации);  

‒ стоимость снижения риска (затраты (7 + 8 + 
+ 9 + 10 + 11));  

‒ рентабельность инвестиций в обеспечение 
кибербезопасности (затраты (7 + 8 + 9 + 10 + 11) 
относительно потенциальных потерь (3 + 4 + 
+ 5 + 6)).  

В сфере кибербезопасности для измерения 
киберрисков целесообразным является создание 
банка данных киберрисков с целью идентифика-
ции ключевых факторов их возникновения с 
привязкой к профилю организации.  

В контексте представленной модели на опе-
рационном уровне в рамках рабочих групп по 
цифровой трансформации представляется воз-
можным использование системного подхода в 
отношении управления рисками с последова-
тельным осуществлением комплекса мероприя-
тий по выявлению угроз, адаптации экосистемы, 
реализации мер противодействия, внедрению 
эффективного управления и совершенствова-
нию подходов (рис. 3). 

Для обеспечения комплексности и системно-
сти реализации цифровой трансформации ви-
дится необходимым в рамках государственно-
частного партнерства привлечение организа-
ций-партнеров, например компетентных ауди-
торских компаний, специализирующихся на 
оценке рисков и киберугроз. При этом задачей 
МЦ является отбор уполномоченных компаний 
для участия в программе цифровизации с уче-
том критериев имеющегося опыта предоставле-
ния соответствующих услуг оценки рисков, реа-
лизации проектов нивелирования внешних и 
внутренних цифровых угроз, величины штата и 
компетенций специалистов. Важнейшим усло-
вием участия в программе организаций-партне-
ров является подписание соглашений о конфи-
денциальности. 

Эффективность реализации данного меха-
низма определяется комплексностью3, систем- 

ностью и цикличностью его имплементации, 
позволяя сформировать скоординированный от-
вет на возникающие угрозы и риски, выстроить 
систему взаимодействия на различных уровнях 
управления. Кроме того, данный механизм поз-
волит осуществить поступательный переход от 
управления рисками к управлению устойчиво-
стью, поскольку он охватывает не только кри-
зисные, но и посткризисные фазы, формируя 
способность системы противостоять киберугро-
зам с постепенной адаптацией и трансформа-
цией на отраслевом уровне и уровне предприя-
тия. Тем самым обеспечивается многомерная 
устойчивость (мультиравновесие), формирова-
ние сложной адаптивной системы. 

В рамках институционализации регулирова-
ния цифровой трансформации, формирования  
регуляторной экосистемы на уровнях разработки 
общей стратегии цифровизации, защиты кибер-
пространства, финансового рынка и отдельных 
цифровых инноваций и концепций следует вклю-
чить следующий комплекс мероприятий:  

1. Уровень стратегии цифровизации: обеспе-
чение нормативно-правового регулирования в 
области цифрового развития, включая: 

а) разработку долгосрочной (горизонт пла-
нирования 20‒30 лет) стратегии национальной 
цифровой трансформации, соответствующих 
политик и нормативных актов, направленных на 
обеспечение комплексного и безопасного разви-
тия цифровых технологий во всех сферах эконо-
мики страны с учетом их взаимосвязей и взаи-
мозависимостей4; 

б) принятие недискриминационного, техно-
логически нейтрального, принципиального и ос-
нованного на оценке риска подхода к регулиро-
ванию и надзору, который соответствует стан-
дартам соразмерности и прозрачности; 

в) реализацию политики развития целост-
ных экосистем, которые позволяют оцифровы-
вать все транзакции и взаимодействия между 
государством, юридическими и физическими 
лицами. 
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*Рассчитывается на уровне страны, отрасли и предприятия. 

**Определяются как по вертикали (МЦ – группы трансформации – уровень отрасли – уровень предприятия), так 
и по горизонтали на уровне конкретного хозяйствующего субъекта.  
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Рис. 3. Механизм управления рисками на уровне рабочих групп 
и предприятий (разработан автором) 

 
2. Уровень защиты киберпространства: 
а) развитие нормативно-правового и техно-

логического обеспечения национальной кибер-
безопасности, включая:  

‒ обеспечение суверенитета в киберпростран-
стве, предполагающего защиту национальных 
информационных систем и информационных ре-
сурсов от внешних угроз, вмешательства, атак 
или ущерба. В настоящее время отдельным зако-
нодательным актом вопросы кибербезопасности 
в Республике Беларусь не регулируются, право-
вое обеспечение базируется главным образом на 
концепции информационной безопасности Рес-
публики Беларусь и правовых актах ОАЦ; 

‒ разработку и принятие закона о националь-
ной цифровой безопасности, который охваты-
вает широкий спектр отраслей и секторов эконо-
мики и социальной сферы страны, включая 

промышленность, сельское хозяйство, строи-
тельство, энергетику, коммунальную инфра-
структуру, транспорт и коммуникации, а также 
технико-экономические концепции Smart City, 
Industry 4.0, Agriculture 4.0, Smart Supply Chain, 
Smart Grid, Intellectual Transport Systems,  
E-Commerce, Telemedicine c особым вниманием 
к проблематике AI, IoT, Cloud Computing, 
Blockchain, Big Data и пр.;  

‒ разработку и внедрение национальных про-
граммных продуктов, которые направлены на 
снижение зависимости Беларуси от иностранных 
поставщиков технологий и цифровых услуг; 

‒ разработку и внедрение национальных стан-
дартов5 в отношении аккумулирования, хранения, 
обмена и использования данных, соответствующих 
принципам безопасности и конфиденциальности, 
прозрачности, подотчетности, целостности; 

Выявление 
обнаружение потенциальных рисков  

и разработка гипотетических решений для их 
нивелирования с помощью соответствующей 

матрицы рисков с четкой классификацией,  
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средствами контроля и ресурсами, а также 
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рисками к прикладным решениям, включая 
внедрение нового (адаптированного) ПО  
и средств управления данными, проверку  

алгоритмических моделей, обучение  
персонала передовым технологиям в области 

кибербезопасности 

Совершенствование 
интеграция накопленного опыта управления рисками, 

включая результаты тестирования, оценки рисков, 
отчеты об инцидентах и измерения  

производительности, в существующие операционные 
модели, процессы, управление, организационную 

структуру; внедрение новых средств контроля;  
генерация новых инициатив по снижению рисков; 

усиление и масштабирование эффективных  
механизмов управления рисками через реализацию 
новых подходов с учетом меняющегося характера 

цифровых рисков и угроз 

Реализация 
преобразование адаптированных  

к требованиям определенных  
отраслей/предприятий решений  
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действий; имплементация систем 
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Внедрение 
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за счет трансформации  
операционной модели управления, 
преобразования организационной 

структуры, изменения  
бизнес-процессов 
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‒ законодательное закрепление определения 
«государство – спонсор киберпреступлений», пред-
полагающего широкое трактование с включением 
даже тех стран, которые предоставили убежище 
группам киберпреступников, а также реализацию 
программы (аналогичной развернутой в США), 
направленной на финансовое поощрение за предо-
ставление информации о хакерах, в особенности 
спонсируемых иностранными государствами6; 

‒ формирование на уровне государства ре-
зервных фондов: финансовых, материальных, 
информационных на отраслевом и националь-
ном уровнях для нивелирования последствий 
кибератак, в особенности в отношении критиче-
ской инфраструктуры; 

б) обеспечение комплексного операционно-
го реагирования на кибератаки, включая: 

‒ разработку планов кризисного реагирова-
ния на внешние цифровые угрозы, включая со-
здание единой государственной системы цифро-
вого мониторинга с целью аккумулирования 
данных о зафиксированных кибератаках не толь-
ко в отношении государственных учреждений, 
предприятий и объектов критически важной ин-
фраструктуры, но и частных компаний (обязан-
ных сообщать о таких случаях в течение 24 ч);  

‒ проведение формализованного описания 
профилей цифровых угроз (карты цифровых 
угроз) для последующей разработки соответ-
ствующих моделей реагирования, организаци-
онно-экономических механизмов, адаптирован-
ных к влиянию конкретных факторов и условий; 

‒ формирование с учетом опыта Европей-
ского союза специальных ИТ-групп быстрого ре-
агирования на киберинциденты для устранения 
наиболее опасных взломов цифровых систем;  

‒ развитие страхового инструментария обес-
печения гарантий исполнения обязательства в 
отношении рисков, связанных с киберпреступ-
лениями; 

‒ введение ответственности в отношении 
выбора частными предприятиями оптимальных 
в контексте безопасности технологий7;  

‒ разработку и внедрение профессиональ-
ных стандартов по кибербезопасности для со-
трудников, обеспечивающих защиту цифровых 
систем объектов критической инфраструктуры8; 

в) обеспечение кибербезопасности объектов 
критической инфраструктуры, включая: 

‒ разработку стандартов и критериев, выде-
ляющих объекты критически важной инфра-
структуры с учетом актуальных международ-
ных тенденций. К таковым объектам в 
Республике Беларусь следует относить все си-
стемы и активы (как государственные, так и 
частные) в физической или виртуальной форме, 
нарушение операционного функционирования 
или разрушение которых потенциально может 

оказать существенное воздействие на нацио-
нальную безопасность страны, включая эконо-
мическую; 

‒ разработку и имлементацию секторальных 
и индивидуальных повторяющихся системных 
подходов к выявлению, оценке и управлению 
рисками кибербезопасности, вне зависимости от 
размера организации, подверженности угрозам 
или актуального уровня сложности кибербез-
опасности; 

‒ мониторинг на технологическом уровне та-
ких систем, как ИТ, управление производством, 
киберфизические и подключенные устройства в 
целом, включая IoT;  

‒ подготовку ежегодного специализирован-
ного отчета о национальном профиле рисков, от-
ражающем актуальную оценку существующих и 
прогнозируемых рисков и угроз для националь-
ной безопасности Республики Беларусь в раз-
резе цифровой трансформации, критической ин-
фраструктуры, а также важнейших механизмов 
государственного управления и социального 
обеспечения. 

3. Уровень развития цифрового финансового 
рынка, включая: 

а) формирование привлекательной среды для 
внедрения цифровых бизнес-моделей в финан-
совом секторе (FinTech); 

б) развитие существующих и создание новых 
интегрированных финансовых экосистем, предо-
ставляющих высококачественные, дифференци-
рованные и функционально совместимые про-
дукты и услуги;  

в) содействие развитию безопасных и эффек-
тивных цифровых платежных систем, повыша-
ющих доступность национальной финансовой 
системы за счет разработки и создания благо-
приятной инфраструктуры, правил, продуктов 
и услуг;  

г) обеспечение на законодательном уровне про-
блематики цифровой безопасности в финансо-
вом секторе, включая такие технико-экономиче-
ские концепции, как FinTech, CBDC, RTGS, 
Crowdfunding, Mobile Money, InsurTech, Block-
chain, Cryptocurrency, RegTech, цифровая иден-
тификация. 

4. Уровень регулирования отдельных цифро-
вых инноваций и концепций (главным образом 
в форме государственно-частного партнерства), 
включая:  

а) содействие развитию 5G как основы раз-
вития цифровой инфраструктуры; обеспечение 
и стимулирование разработки и поставки циф-
ровых решений для регионов с низкой техноло-
гичной инфраструктурой; 

б) разработку комплекса цифровых систем и 
сервисов, интегрированных с национальной си-
стемой цифровой идентификации (цифровыми 
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паспортами и ID-картами), обладающих такими 
характеристиками, как простота, безопасность, 
надежность и конфиденциальность; 

в) стимулирование внедрения AI в целях наци-
онального развития в таких областях, как про-
мышленность, сельское хозяйство, здравоохране-
ние, энергетика, образование, коммунальное 
хозяйство, логистика и транспорт с поступатель-
ным переходом к полноценной реализации кон-
цепций, характерных для «новой экономики 2.0»: 
Smart City, Industry 4.0, Agriculture 4.0, Smart 
Supply Chain, Smart Grid, Intellectual Transport 
Systems, E-Commerce, Telemedicine; 

г) разработку национального законодательства, 
направленного на обеспечение безопасности тех-
нологий AI, сведение к минимуму алгоритмиче-
ской предвзятости при разработке и продаже про-
дуктов и услуг на базе AI, обеспечение этических 
стандартов и структур управления, направлен-
ных на повышение их надежности, прозрачности, 
объяснимости, справедливости (при этом следует 
учитывать опыт ЕС по внедрению рискоориенти-
рованного подхода к использованию AI в различ-
ных отраслях и сегментах экономики). Представ-
ляется целесообразным на законодательном 
уровне ввести дифференцированное регулиро-
вание норм и стандартов внедрения AI в зависи-
мости от возможного размера угроз и рисков, а 
также запрет на использование его в прямом 
управлении критически важными для нацио-
нальной безопасности системами;  

д) создание национальной лаборатории AI/ML;  
е) повышение цифровых навыков населения, 

развитие учебных программ и платформ образо-
вательных технологий9, направленных на проти-
водействие тенденциям высвобождения мало-
производительной рабочей силы в условиях 
цифровой трансформации экономики10.  

Важнейшим элементом системной цифро-
вой трансформации экономики, реализацию ко-
торой целесообразно осуществлять с учетом 
комплексного подхода, с использованием как 
рабочих, так и функциональных групп, является 
разработка и внедрение полноценной плат-
формы E-Government, предполагающей на 
внешнем контуре оказание основных государ-
ственных услуг гражданам и предприятиям че-
рез онлайн-каналы в режиме реального времени. 
Эффективная реализация данной концепции на 
внутреннем контуре требует максимального аг-
регирования цифровых данных (все услуги 
должны быть доступны в одном приложении в 
отличие от множества разных цифровых кана-
лов), выработки оценочных показателей (таких 
как удовлетворенность пользователей, проник-
новение услуг или желаемый уровень автомати-
зации, повышение эффективности), внедрения 
эффективных способов мониторинга этих пока- 

зателей, а также их использования в государ-
ственном управлении. Кроме того, технологиче-
ские требования современной ИТ-архитектуры 
концепта E-Government предполагают ее мас-
штабируемость и модульность (в том числе для 
повторяющихся элементов сервисных транзак-
ций, таких как системы цифровой идентифика-
ции и платежи), что позволяет ускорить процесс 
оцифровки и сократить государственные рас-
ходы11, сформировать эффективные совмести-
мые и гибкие решения, в том числе с использо-
ванием облачных технологий.  

С точки зрения современных тенденций им-
плементации E-Government важным элементом 
является коммерциализация данной концепции, 
предполагающая предоставление возможности 
доступа (в том числе платного) юридических и 
физических лиц к государственным деперсони-
фицированным (очищенным) цифровым дан-
ным (на примере КНР12).  

Реализация концепции E-Government мо-
жет стать важным драйвером для развития ма-
лого и среднего предпринимательства (МСП) 
в Республике Беларусь. Поступательное внед-
рение цифровых технологий в государствен-
ном управлении позволит оптимизировать 
цифровой документооборот для платежных сер-
висов и налогообложения, бухгалтерский учет, 
отчетность; обеспечить контроль над финансо-
выми операциями со стороны compliance office, а 
также гарантировать надежность и равенство до-
ступа субъектов хозяйствования к информации. 

В рамках цифровой трансформации нацио-
нальной экономики важнейшим системным эле-
ментом является формирование конкурентоспо-
собного цифрового финансового сектора. В этой 
связи с учетом современных тенденций внедрения 
инноваций в цифровую среду финансовых регуля-
торов по всему миру, теоретических и практиче-
ских разработок представляется целесообразным 
предложить ряд подходов к адаптации банковской 
среды Республики Беларусь к технологиям CBDC 
с учетом выявленных угроз и рисков. 

Как показал ряд исследований [1], наиболее 
безопасным с точки зрения сохранения стабиль-
ности денежно-кредитной системы является по-
ступательное введение цифрового белорусского 
рубля и его временное обращение совместно с 
наличными денежными знаками. Это позволяет 
адаптировать все составляющие финансовой ин-
фраструктуры к новым вызовам и выявить ее 
возможные уязвимости и недостатки, требую-
щие дополнительной адаптации и доработки. 

В текущих условиях развития белорусской эко-
номики представляется маловероятным, что Наци-
ональный банк станет в авангарде разработки и 
внедрения цифровой валюты. Вместе с тем с уче-
том сложности и комплексности проблематики  
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новой технологии целесообразно выделить риски 
и возможности, связанные с адаптацией данной 
концепции в Республике Беларусь и потенци-
альным влиянием ее внедрения со стороны ос-
новного торгового партнера – Российской Феде-
рации, а также ЕС, Украины, Китая или США.  

Важно отметить, что наличная иностранная 
валюта играет важнейшую сберегательную 
функцию в «ценностной корзине» населения 
Республики Беларусь. В этой связи возникнове-
ние вероятности ограничения, а в дальнейшем 
отмены свободного обращения наличной ва-
люты государствами-эмитентами приведет к 
необходимости поиска новых инструментов со-
хранения сбережений населением Беларуси. 
Представляется возможным, что в среднесроч-
ной перспективе данная тенденция в целом по-
зитивно скажется на экономике страны, так как 
вынудит население переводить наличные ва-
лютные сбережения в более производительные 
активы (покупка ценных бумаг, недвижимости, 
депозиты в национальной валюте и пр.). Это 
также позволит укрепить курс национальной ва-
люты, сократить оборот серого рынка эконо-
мики (в том числе в разрезе расширения налого-
облагаемой базы) и усилить мониторинг за 
располагаемыми активами. Вместе с тем следует 
ожидать переток части сбережений в сферу новых 
финансовых инструментов (различных криптоак-
тивов13), покупку иностранных ценных бумаг на 
зарубежных биржевых площадках, что может 
привести к негативным последствиям для опреде-
ленных групп населения с учетом недостаточной 
финансовой грамотности и недооценки возмож-
ных рисков. В то же время с учетом особенностей 
реализации данной концепции белорусские ком-
мерческие банки вынужденно потеряют часть де-
позитов и счетов, которые домашние хозяйства за-
менят на цифровые кошельки под прямым 
контролем Национального банка. С целью заме-
щения данных активов вырастет необходимость 
во внешнем кредитовании, реализацию которого 
может взять на себя банковский регулятор страны. 

В долгосрочной перспективе в случае пол-
ного отказа от обращения наличных денежных 
средств ключевых торговых партнеров Респуб-
лики Беларусь, в первую очередь Российской 
Федерации, банковская система столкнется с 
необходимостью адаптации к новым внешним 
вызовам. В первую очередь это затронет необхо-
димость разработки/адаптации инфраструктуры 
для осуществления валютообменных операций 
на уровне коммерческих банков. Более того, на 
уровне банковских регуляторов возникает необ-
ходимость разработки совместных двусторон-
них (или многосторонних) протоколов, затраги-
вающих многочисленные стандарты и политику 
безопасности. Реализация данного сценария, 

очевидно, потребует значительных внутренних 
инвестиций как на уровне банковского регуля-
тора, так и коммерческих банков, возможно рас-
четных центров ОАО «Белорусская валютно-фон-
довая биржа» и внебиржевого рынка. Кроме того, 
возникает необходимость разработки внутренних 
регламентов, в особенности в сфере информаци-
онной безопасности. Финансовая инфраструктура 
должна быть устойчива к кибератакам и другим 
угрозам, иметь эффективную защиту от подделок. 
При этом важно сохранить цифровую совмести-
мость для обеспечения свободного перетока де-
нежных средств между старыми и новыми систе-
мами и их элементами. С учетом изложенного 
представляется уместным изучение опыта Россий-
ской Федерации и КНР как наиболее важных тор-
говых партнеров Беларуси и передовых в отноше-
нии разработки СВDС стран с целью адаптации и 
возможного использования наработок для эффек-
тивной адаптации национальной финансовой си-
стемы к новым вызовам.  

Преимуществами внедрения концепции СВDС 
в Республике Беларусь являются: 

‒ значительное повышение прозрачности рас-
четов и снижение рисков отмывания денег;  

‒ низкие (возможно нулевые) тарифы для про-
ведения расчетов; 

‒ улучшение финансовой доступности (бан-
ковской инклюзивности) для населения; 

‒ повышение безопасности, надежности и 
устойчивости банковской системы за счет более 
современных средств контроля и мониторинга 
денежных средств; 

‒ повышение технологичности расчетных ин-
струментов; 

‒ обеспечение привлекательности националь-
ных платежных средств в сравнении с сосед-
ними странами. 

К недостаткам имплементации данной кон-
цепции следует отнести: 

1) высокую стоимость внедрения; 
2) рост потенциальных рисков и угроз, не вы-

явленных на стадии разработки и внедрения кон-
цепции; 

3) недостаточную избирательность эффектив-
ных и устойчивых практик внедрения усиливает 
риск односторонней зависимости от стандартов 
СВDС, принимаемых в Российской Федерации в 
случае, если Беларусь не инициирует общую про-
грамму исследования и разработки СВDС, напри-
мер, на уровне ЕАЭС или Союзного государства. 
В рамках участия в такой программе страна смо-
жет изучить возможные риски и угрозы функцио-
нирования концепта СВDС, разработать и внед-
рить цифровые инновации, адаптированные к 
особенностям национальной банковской системы, 
с учетом наработок и опыта центральных банков 
Российской Федерации и Казахстана.  
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Изучение опыта разработки и внедрения 
СВDС ‒ необходимое условие для оптимальной 
адаптации национальной финансовой системы к 
внешним вызовам, связанным с возможным 
успешным и скорым внедрением данной кон-
цепции странами – торговыми партнерами Рес-
публики Беларусь. Важным элементом данной 
стратегии также является скорейшая разработка 
и внедрение национальной системы RGTS. В це-
лом регулирование платежных сервисов должно 
отражать потенциальный риск финансовой ста-
бильности для страны. 

Дальнейшее государственное регулирование 
в отношении FinTech требует, с одной стороны, 
стимулирования имплементации цифровых ин-
новаций, направленных на повышение качества 
и разнообразия предлагаемых услуг, их коммер-
ческую привлекательность, интеграцию с миро-
вым финансовым рынком. С другой стороны, кри-
тически важным аспектом является обеспечение 
безопасности (финансовой, экономической, тех-
нологической) как на уровне конкретных финан-
совых организаций, отрасли, так и Республики Бе-
ларусь, поскольку данный сектор оказывает как 
прямое, так и опосредованное воздействие на ши-
рокий спектр отраслей и секторов страны. Таким 
образом, финансовый сектор обладает потенциа-
лом каскадного запуска негативных последствий в 
экономике страны в целом в результате иницииро-
вания в нем рисков и угроз.  

С точки зрения обеспечения национальной 
экономической безопасности представляется це-
лесообразным ужесточение банковского надзора 
по ряду причин.  

Во-первых, ориентированные на потребителя 
продукты цифрового финансирования могут мас-
штабироваться гораздо быстрее, чем традицион-
ные финансовые услуги, что ограничивает воз-
можности Национального банка Республики 
Беларусь адекватно их контролировать.  

Во-вторых, традиционные регуляторные 
методы, такие как надзор на местах и требова-
ния к периодической отчетности, неадекватны 
современным характеристикам FinTech в от-
ношении гибкости и скорости адаптации их 
форм организации.  

В-третьих, объем генерируемых цифровых 
данных растет в геометрической прогрессии, и 
Национальному банку требуется сложная анали-
тика данных для их визуализации и анализа. Од-
ним из направлений адаптации Национального 
банка Республики Беларусь к инновациям в фи-
нансовом секторе, позволяющим обеспечить не-
прерывность мониторинга, получение информа-
ции в режиме, близком к реальному времени, 
является концепция RegTech14. Кроме того, дан-
ный технологический надзор мог бы стать важ-
ным инструментом регулятивного подхода, осно- 

ванного на оценке риска, который стимулирует 
доверие потребителей к финансовой организа-
ции, обеспечивая прозрачность информации той 
или иной FinTech компании. Вместе с тем адап-
тируемые подходы к регулированию с возможно-
стью профилирования рисков позволяют поддер-
живать финансовую стабильность без чрезмер-
ной имплементации дорогостоящих цифровых 
инноваций на уровне Национального банка.  

FinTech компании, которые имеют системное 
значение или дестабилизация функционирования 
которых может привести к каскадным эффектам 
на уровне страны, должны соответствовать стан-
дартам операционной и финансовой устойчиво-
сти. Кроме того, FinTech компании должны под-
вергаться адекватным требованиям в сфере 
борьбы с отмыванием денег. С целью формиро-
вания более открытого, конкурентоспособного, 
устойчивого и саморегулируемого финансового 
рынка в Беларуси представляется целесообраз-
ным разработать и закрепить на законодательном 
уровне требования: к качеству и размеру капи-
тала FinTech компаний, оценке их рисков, рас-
крытию информации и отчетности.  

Законодательного регулирования в Респуб-
лике Беларусь требует также отдельное направле-
ние FinTech – Crowdfunding15. По причине отсут-
ствия специального регулирования в отношении 
Crowdfunding в белорусском законодательстве 
участники отношений Crowdfunding вынуж-
дены руководствоваться в своих коммерческих 
взаимоотношениях общими нормами граждан-
ского законодательства об обязательствах и до-
говорах16. В данных условиях, как отмечают экс-
перты, на законодательном уровне в должной 
мере не обеспечивается защита прав участников 
подобного рода договоров. С учетом междуна-
родной практики17 представляется целесообраз-
ным разработка в Беларуси соответствующих 
нормативных актов, регламентирующих функ-
ционирование Crowdfunding, включающих требо-
вания о регистрации платформ в финансовых ор-
ганах для получения соответствующих лицензий 
на ведение бизнеса, для поддержания определен-
ного минимального уровня капитала и использо-
вания банковских учреждений для хранения 
средств клиентов. Платформы также должны 
представлять регулярные отчеты об обороте 
предоставляемых кредитных ресурсов, а также об-
мениваться с банками информацией о кредитной 
истории клиентов Crowdfunding площадок. 

Актуальным компонентом цифровизации фи-
нансового сектора и формирования FinTech явля-
ется использование криптовалют, рынок которых 
характеризуется динамическим ростом. Состав-
ным элементом государственной политики в 
сфере криптовалют должна стать защита интере-
сов белорусских граждан от мошенничества  
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путем информационного обеспечения и введе-
ния ограничения на транзакции для физических 
лиц, не обладающих определенной квалифика-
цией, опытом и навыками. В Беларуси представ-
ляется важным дальнейшее совершенствование 
нормативной базы для урегулирования споров 
при осуществлении транзакций с криптовалю-
тами, а также формирование законодательных 
основ для передачи прав собственности на крип-
тоактивы18. Кроме того, по окончании морато-
рия на налогообложения криптовалютных опе-
раций (в 2023 г.)19 Министерству по налогам и 
сборам Республики Беларусь необходимо про-
работать и сформировать эффективную систему 
налогообложения данной сферы, которая бы 
включала следующие элементы:  

‒ создание механизмов мониторинга коммер-
ческих транзакций с криптоактивами, особенно 
трансграничных, в целях налогообложения;  

‒ разработка алгоритмов, позволяющих вы-
являть криптовалютные транзакции, которые 
скрывают или маскируют операции, облагае-
мые общими подоходными налогами или нало-
гами с продаж; 

‒ налогообложение доходов, полученных май-
нерами; 

‒ предотвращение возможностей несанкцио-
нированного подключения майнеров к электро-
сетям общего пользования либо использования 
льготных тарифов, предоставляемых государ-
ством населению (например, путем внедрения 
технологий Smart Grid).  

С учетом наличия системных рисков для ста-
бильного функционирования национальной фи-
нансовой системы в перспективе расширения 
использования криптовалют в платежных серви-
сах и в качестве инвестиционного инструмента 
отмечена тенденция разработки регуляторами 
механизмов, направленных на снижение ано-
нимности учетных записей и персональных дан-
ных участников криптовалютного рынка. Для 
Республики Беларусь ввиду высокой стоимости 
разработки и имплементации соответствующих 
механизмов мониторинга и контроля, а также 
возможности масштабируемости данных систем 
представляется важным рассмотреть возмож-
ность реализации ИТ-решений на уровне Союз-
ного государства (ЕАЭС) за счет аккумулирова-
ния финансовых, технологических ресурсов и 
компетенций стран-членов.  

Кроме того, с учетом развития интеграцион-
ных процессов на уровне ЕАЭС для интенсифи-
кации цифровых преобразований и обмена луч-
шими практиками представляется целесообраз-
ным создание в рамках интеграционного  
объединения отдельной платформы сотрудниче-
ства – Совета по цифровым технологиям ЕАЭС, 
уполномоченного осуществлять функции про- 

движения обмена передовым опытом и знани-
ями в сфере цифровой трансформации и общих 
стандартов цифровизации посредством: 

1) формирования совместимой экосистемы 
цифровых решений, которые будут предостав-
лять цифровые данные в режиме реального вре-
мени в интересах стран ЕАЭС и их предприятий; 

2) разработки и введения стандартов управ-
ления данными для обеспечения их совместимо-
сти и обмена; 

3) разработки рекомендаций по цифровиза-
ции отдельных направлений и отраслей (с уче-
том их приоритетности) в рамках общих про-
грамм ЕАЭС;  

4) повышения конкурентоспособности пред-
приятий за счет цифровизации с использова-
нием таких механизмов, как:  

‒ создание совместного фонда/инкубатора 
для перспективных стартапов (возможно на 
базе Международного евразийского индустри-
ального фонда20);  

‒ продвижение двусторонних и многосторон-
них трансграничных инициатив в поддержку 
цифровизации МСП; 

‒ формирование общих правовых рамок, устра-
нение искусственных ограничений и барьеров; 

‒ привлечение инвесторов в ЕАЭС путем про-
движения данной интеграционной группировки 
как единого емкого рынка; 

5) разработки совместных программ, направ-
ленных на развитие цифрового кадрового резерва 
в странах ЕАЭС; 

6) подготовки и реализации совместной про-
граммы по привлечению и интеграции цифро-
вых талантов из-за рубежа. 

Важнейшими аспектами реализации ком-
плексной программы трансформации нацио-
нальной экономики являются наличие значитель-
ных финансовых ресурсов для решения не только 
технологических, но и организационных, управ-
ленческих задач, привлечение компетентных спе-
циалистов в различных областях деятельности, со-
здание контролируемого финансового механизма.  

Согласно рекомендациям ОЭСР [2], финан-
сирование цифровизации может осуществляться 
с использованием следующего инструментария: 

‒ грантов (государственные агентства могут 
обеспечить МСП доступ к данным финансовым 
инструментам на приобретение цифровых про-
дуктов и услуг); 

‒ ваучеров (на предоставление менеджменту 
МСП бесплатных консультаций и специализи-
рованного обучения); 

‒ кредитов (облегчение доступа МСП к кре-
дитным финансовым ресурсам за счет обеспече-
ния соответствующих гарантий);   

‒ косвенных финансовых стимулов для циф-
ровизации, включая ускоренную амортизацию 
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при покупке определенных «цифровых» матери-
альных активов. 

С учетом ограниченности финансовых ре-
сурсов для проведения комплексной цифровой 
трансформации экономики страны представля-
ется важным создание следующего механизма 
финансирования цифровых инноваций: 

1) 50% затрат, в первую очередь, на реализа-
цию целей строительства инновационной циф-
ровой инфраструктуры, цифрового правитель-
ства, CBDC и RTGS, разработки национальных 
стандартов может взять на себя государство в 
форме специально сформированного Фонда 
цифрового развития, средств Евразийского ин-
дустриального фонда, кредитов международных 
финансовых организаций (МБРР, ЕБРР и пр.). 
Обоснованность превалирования бюджетного 
финансирования по названным направлениям 
обусловлена длительностью окупаемости про-
ектов, их высокой социальной значимостью и 
влиянием на многие связанные сектора и от-
расли в рамках национальной экономики;  

2) 35% затрат главным образом на финанси-
рование цифровой трансформации конкретных 
флагманских предприятий могут взять на себя 
отраслевые организации и фонды инноваций 
этих предприятий. Реализация цифровой транс-
формации данных предприятий несет прямой 
коммерческий эффект для повышения эффек-
тивности их функционирования, обеспечивая 
повышение конкурентоспособности за счет сни-
жения себестоимости производимой продукции, 
повышения ее качества и технологичности, а 
также внедрения современных бизнес-процес-
сов управления организациями и цепочкой реа-
лизации производимых товаров и услуг;  

3) 15% затрат на развитие экосистем в сферах 
E-Commerce, Cloud Computing, AI и пр. могут быть 
покрыты за счет Парка высоких технологий (ПВТ) 
и частных коммерческих предприятий, заинтересо-
ванных в предоставлении соответствующих услуг, 
участии в тендерах на поставку своей продукции 
государственным предприятиям и т. д. Данные 
проекты являются окупаемыми с точки зрения их 
инвестиционной привлекательности, а участие 
частных компаний в национальной программе 
цифровой трансформации позволит встроить бело-
русские организации в секторе информационно- 
телекоммуникационных технологий (ИКТ) в про-
изводственные и сбытовые цепочки предприятий и 
обеспечить долгосрочность коммерческих отноше-
ний по определенным направлениям. 

Заключение. Таким образом, принимая во 
внимание ограниченность ресурсов страны, 
представляется целесообразным формирование 
национальной политики в области регулирова-
ния цифровых рисков с учетом потенциала вы-
явленных угроз цифровизации как традицион- 

ных отраслей экономики, так и в рамках концеп-
ции «новой экономики 2.0». 

Национальная система управления цифро-
выми рисками должна опираться на ряд органи-
зационных, институциональных, правовых и 
технологических элементов, включая нацио-
нальную концепцию построения интегрирован-
ной цифровой экосреды.  

Институциональная основа государствен-
ного регулирования может быть представлена 
Министерством цифровизации, имеющим соот-
ветствующие компетенции по трансформации и 
интеграции цифровых систем. Вместе с тем эф-
фективная реализация заданных компетенций 
возможна при условии формирования низовой 
специализированной управленческой структуры, 
состоящей из ответственных за минимизацию 
рисков цифровой трансформации сотрудников 
на уровне отраслей и конкретных предприятий, 
участвующих в программе трансформации. 

Условием проведения эффективной нацио-
нальной политики в области цифровизации яв-
ляется осуществление комплексного последова-
тельного анализа цифровизации на уровне 
предприятий, отраслей и секторов экономики 
для формирования национальной карты цифро-
визации экономики, составленной на основе 
цифровых портретов (профилирования) субъек-
тов хозяйствования. 

Важнейшими направлениями комплекса ме-
роприятий цифровой трансформации в разрезе по-
тенциальных рисков и угроз являются: разработка 
политики и нормативных актов, направленных на 
обеспечение безопасного развития цифровых тех-
нологий; обеспечение суверенитета в киберпро-
странстве; разработка и внедрение национальных 
программных продуктов и стандартов; разработка 
планов кризисного реагирования на внешние циф-
ровые угрозы, включая создание единой государ-
ственной системы цифрового мониторинга и 
групп быстрого ИТ-реагирования; формализован-
ное описание профилей цифровых угроз; развитие 
страхового инструментария обеспечения гарантий 
исполнения обязательства в отношении рисков, 
связанных с киберпреступлениями; разработка 
стандартов критически важной инфраструктуры с 
учетом актуальных международных тенденций; 
формирование привлекательной среды для внед-
рения цифровых бизнес-моделей; осуществление 
инвестиций в развитие цифровых навыков. 

Технологический аспект требует реализа-
ции ряда ключевых инновационных направле-
ний, включая содействие развитию 5G; разра-
ботку цифровых систем для имплементации 
цифровой идентификации; сведение к мини-
муму алгоритмической предвзятости при раз-
работке и продаже продуктов и услуг на базе 
искусственного интеллекта. 



Â. Á. Êðèøòàíîñîâ 29 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 2   2022 

Предложена авторская модель системного под-
хода к управлению рисками с последовательным 
осуществлением комплекса мероприятий по выяв-
лению угроз, адаптации экосистемы, реализации 
мер противодействия, внедрению эффективного 
управления и совершенствованию подходов, а 
также модель поэтапного комплексного осуществ-
ления цифровой трансформации на уровне страны. 

Государственное регулирование в отношении 
FinTech требует обеспечения безопасности (фи-
нансовой, экономической, технологической) как 
на уровне конкретных финансовых организаций, 
отрасли, так и Республики Беларусь, поскольку 
данный сектор оказывает как прямое, так и опо-
средованное воздействие на широкий спектр от-
раслей и секторов страны. Одним из направлений 
адаптации Национального банка Республики Бе-
ларусь к инновациям в финансовом секторе, поз-
воляющим обеспечить непрерывность монито-

ринга, получение информации в режиме, близ-
ком к реальному времени, является концепция 
RegTech. Одним из элементов цифровой финансо-
вой инфраструктуры Беларуси может стать CBDC. 
Введение национальной цифровой валюты по-
требует значительных внутренних инвестиций 
как на уровне банковского регулятора, так и ком-
мерческих банков, возможно расчетных центров 
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и 
внебиржевого рынка.  

Для интенсификации цифровых преобразова-
ний и обмена лучшими практиками представля-
ется важным создание в рамках интеграционного 
объединения отдельной платформы сотрудниче-
ства ‒ Совета по цифровым технологиям ЕАЭС, 
уполномоченного осуществлять функции продви-
жения обмена передовым опытом и знаниями в 
сфере цифровой трансформации и общих стандар-
тов цифровизации. 

 
 
1«Новая экономика 2.0» ‒ авторская концепция, характеризующая среднесрочный этап формирования циф-

ровой экономики, для которого характерны формирование новой экономической среды на основе платформи-
зации и алгоритмизации, экономическими механизмами и институтами, комплексными цифровыми концепци-
ями производства и управления. 

2В настоящее время Белорусский инновационный фонд в соответствии с постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 12.11.1998 № 1739 находится в подчинении Государственного комитета по науке 
и технологиям Республики Беларусь. 

3Как показало исследование McKinsey о современных подходах к минимизации рисков цифровых преоб-
разований, использование комплексного подхода позволяет снизить вероятность угроз, повысить эффектив-
ность управления и сократить издержки. Так, по данным американской компании, в результате использования 
комплексного подхода количество связанных с технологическим риском дефектов снизилось в диапазоне 45‒
90%, а соответствующие издержки сократились на 90‒97%; количество процессов, связанных с технологиче-
ским риском, уменьшилось на 40‒85%, а соответствующие издержки снизились на 75‒90% [3]. 

4Примеры таких правил в этой области охватывают законодательство о защите данных (например, GDPR), 
схемы облачной сертификации [4]. 

5В этом контексте термины «технологический суверенитет» или «цифровой суверенитет» недавно появи-
лись в качестве зонтичной концепции для разработки цифровой политики в Европе [5]. 

6В США осуществляется программа поощрения анонимных информаторов и «белых хакеров», которые за 
сообщение о террористах могут получить награду. В стране запущена платформа «Rewards for Justice», которая 
позволяет оставлять анонимные сообщения и получать вознаграждение. При этом одним из способов выплаты 
таких наград стали криптовалютные переводы. Максимальный размер вознаграждения установлен в  
10 млн долл. США. Власти США заинтересованы в получении информации о хакерах, спонсируемых иностран-
ными государствами [6]. 

7Усиление ответственности в рамках гражданско-правового регулирования  позволит потребителям, как 
государственным, так и частным, потребовать возмещения убытков, понесенных в результате критических 
сбоев инфраструктуры, нарушения стабильности функционирования чувствительных для потребителей про-
дуктов и услуг. Обеспечение надежной структуры защиты потребителей поддерживает прозрачность и сводит 
к минимуму риски для конфиденциальности, доступности и целостности данных. 

8Например, в России Центральный банк инициировал разработку стандарта для специалистов информаци-
онной безопасности банков, который уже согласован отраслевым сообществом и находится на стадии обсуж-
дения в Министерстве труда Российской Федерации [7]. 

9Как показывает анализ данных о подготовке студентов по техническим и технологическим специально-
стям в Республике Беларусь за 2013‒2020 гг., при незначительном росте доли студентов данной специальности 
обучения (с 19,7 до 21,6%) в абсолютных числах отмечается сокращение как общего количества студентов 
белорусских вузов (с 395,3 до 254,4 тыс. человек), так и будущих технических специалистов (с 77,7 до 
54,9 тыс. человек) [8, 9]. 
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10В отношении среднего образования следует учесть опыт России, в которой Министерство цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций подготовило программу бесплатного изучения языков программирова-
ния на 2-летних курсах учениками 8‒11 классов школ с 2022 г. 

11Например, в Германии полностью интероперабельные и взаимосвязанные правительственные данные 
позволили сократить время обработки дел для ключевых государственных служб на 60%. Для переписи техно-
логически развитые страны, такие как Нидерланды, полностью извлекают данные из существующих баз дан-
ных. Этот подход требует до 99% меньше затрат, чем традиционный метод, основанный на опросах [10]. 

12В 2021 г. начались торги большими данными на Шанхайской бирже данных, на которой представлены  
20 информационных продуктов в сфере финансов, транспорта и связи. Участниками биржевых торгов являются 
свыше 100 организаций. Контроль над осуществлением биржевых операций осуществляет Шанхайский коми-
тет экспертов по транзакциям с данными, в состав которого входит 31 специалист в сфере обработки и безопас-
ности данных, а также финансисты и юристы [11]. 

13По оценкам Triple А в Беларуси владельцами криптовалют являются 352,5 тыс. человек [12]. 
14Предполагает использование цифрового инструментария, включая системы глубокого обучения и фильтров AI [13]. 
15В рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг. 

краудфандинг интерпретируется как интернет-платформа для взаимодействия потребителей и производителей 
товаров и услуг, инвесторов и соискателей инвестиций, при этом отдельное законодательство, детализирующее 
правовые взаимоотношения между поставщиками финансовых услуг, инвесторами и потребителями, в отно-
шении данного концепта отсутствует. 

16Предусмотренные действующим законодательством договорные конструкции не в полной мере отражают 
специфику возникающих отношений. При некоммерческом Crowdfunding чаще всего заключаются договоры 
дарения (ст. 543 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК)), пожертвования (ст. 553 ГК), предо-
ставления безвозмездной (спонсорской) помощи (п. 5 Указа Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. 
№ 300 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи»). В рамках коммерче-
ского Crowdfunding применяются договоры займа (ст. 760 ГК), купли-продажи с предварительной оплатой  
(ст. 457 ГК). Если Crowdfunding предусматривает условие о том, что товар будет передан донору (инвестору), 
независимо от размера его платежа и конечной стоимости самого товара, то применить ст. 457 ГК невозможно. 
С учетом особенностей возникающих отношений и свободы договора (ст. 391 ГК) стороны могут заключить, 
например, договор возмездного участия в Crowdfunding [14]. 

17Например, закон Jumpstart Our Business Startups Act (JOBS Act) в США, Закон ЕС о регулировании 
Crowdfunding для МСП (Regulation (EU) 2020/1053 of October 7 2020 on European Crowdfunding Service Providers 
for business (Crowdfunding Regulation)). 

18Например, в случае смерти владельца, если закрытые ключи не будут должным образом храниться и записываться. 
19Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой экономики». 
20С целью финансирования совместных проектов в сфере производственной кооперации и трансфера тех-

нологий в 2020 г. государствами Евразийского экономического союза создан Международный евразийский ин-
дустриальный фонд, который в 2021 г. стал резидентом белорусского Парка высоких технологий. В ЕАЭС с 
участием Фонда реализуется [15] проект по созданию цифровой экосистемы для обеспечения взаимодействия 
хозяйствующих субъектов государств ЕАЭС. Проект будет реализован в 2021‒2022 гг. и позволит нарастить 
производственный потенциал по выпуску инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью.  
На реализацию проекта бюджетом комиссии выделено более 150 млн росс. руб. 

Список литературы 
1. Beyond COVID-19 Advancing Digital Business Transformation in the Eastern Partner Countries / 

Organisation for Economic Cooperation and Development. 2021. 116 р. URL: https://www.oecd.org/ 
eurasia/Covid19_%20Advancing%20digital%20business%20transformation%20in%20the%20EaP%20cou
ntries.pdf (date of access: 15.11.2021).  

2. CBDC. Central bank digital currencies: foundational principles and core features: Bank for International 
Settlements. 2020. 21 p. URL: https://www.bis.org/publ/othp33.pdf (date of access: 07.01.2022). 

3. Boehm J., Smith J. Derisking digital and analytics transformations. Risk Practice // McKinsey Report. 
2021. 12 p. URL:  https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/derisking-digital-and-
analytics-transformations (date of access: 05.01.2022). 

4. Politou E., Alepis E., Patsakis C. Profiling tax and financial behaviour with big data under the GDPR // 
Computer Law & Security Review. 2019. Vol. 35. P. 306–329. DOI: 10.1016/j.clsr.2019.01.003. 

5. Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace. European 
Commission (EC): Joint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic 
and Social Committee and the Committee of the Regions. JOIN. 2013. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex%3A52013JC0001 (date of access: 08.06.2020). 



Â. Á. Êðèøòàíîñîâ 31 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 2   2022 

6. Бондарчук Н. Правительство США будет выплачивать информаторам и «белым хакерам» 
награды в криптовалютах. 2021. URL: https://bits.media/pravitelstvo-ssha-budet-vyplachivat-informato-
ram-i-belym-khakeram-nagrady-v-kriptovalyutakh/ (дата обращения: 17.08.2021). 

7. Ученая степень безопасности // Коммерсантъ. 2022. URL: https://www.kommersant.ru/doc/ 
5183598 (дата обращения: 29.01.2022). 

8. Образование в Республике Беларусь / Нац. стат. комитет Респ. Беларусь. Минск, 2021. 40 с. 
URL: https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/5d6/5d62c11490270d88d396c8788f28b95d.pdf (дата об-
ращения: 11.12.2021). 

9. Образование в Республике Беларусь (2019/2020 учебный год) / Нац. стат. комитет Респ. Беларусь. 
Минск, 2019. 48 с. URL: https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/eef/eef2ad012db2ea8aaf4dbea2647d5a90.pdf 
(дата обращения: 11.12.2021). 

10. Government data management for the digital age: McKinsey&Company / А. Domeyer [et al.]. 2021. 
9 p. URL: https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/government-data-
management-for-the-digital-age (date of access: 20.09.2021). 

11. В Шанхае заработала новая биржа данных. 2021. URL: https://bluescreen.kz/news/10095/v-
shankhaie-zarabotala-novaia-birzha-dannykh/ (дата обращения: 26.11.2021). 

12. Cryptocurrency information about Belarus. 2021. URL: https://triple-a.io/crypto-ownership-belarus/ 
(date of access: 20.09.2021). 

13. Бандык О. Профессионально об актуальном. Краудфандинг: понятие и перспективы применения. 
2019. URL: https://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2019/february/32656/ (дата обращения: 04.03.2020). 

14. Arner D., Barberis J., Buckley R. RegTech: Building a Better Financial System // Handbook of 
Blockchain, Digital Finance, and Inclusion. 2018. Vol. 1. P. 359–373. DOI: 10.1016/B978-0-12-810441-
5.00016-6. 

15. ЕЭК зашла в белорусский ПВТ. 2021. URL: https://afn.today/news/i/291110 (дата обращения: 
02.09.2020). 

References 
1. Beyond COVID-19 Advancing Digital Business Transformation in the Eastern Partner Countries. 

2021. 116 р. Available at: https://www.oecd.org/eurasia/Covid19_%20Advancing%20digital%20business% 
20transformation%20in%20the%20EaP%20countries.pdf (accessed 15.11.2021).  

2. CBDC. Central bank digital currencies: foundational principles and core features: Bank for International 
Settlements. 2020. 21 p. Available at: https://www.bis.org/publ/othp33.pdf (accessed 07.01.2022). 

3. Boehm J., Smith J. Derisking digital and analytics transformations. Risk Practice. McKinsey Report.  
2021. 12 p. Available at: https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/derisking-digital-
and-analytics-transformations (accessed 05.01.2022). 

4. Politou E., Alepis E., Patsakis  C. Profiling tax and financial behaviour with big data under the GDPR. 
Computer Law & Security Review, 2019, vol. 35, рр. 306–329. DOI: 10.1016/j.clsr.2019.01.003. 

5. Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace. European 
Commission (EC): Joint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic 
and Social Committee and the Committee of the Regions. JOIN. 2013. Available at: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52013JC0001 (accessed 08.06.2020). 

6. Bondarchuk N. The US government will pay whistleblowers and “white hat hackers” rewards in 
cryptocurrencies. 2021. Available at: https://bits.media/pravitelstvo-ssha-budet-vyplachivat-informatoram-
i-belym-khakeram-nagrady-v-kriptovalyutakh/ (accessed 17.08.2021) (In Russian). 

7. Scientific degree of safety. Kommersant” [Kommersant]. 2022. Available at: https://www.kommer-
sant.ru/doc/5183598 (accessed 29.01.2022) (In Russian). 

8. Education in the Republic of Belarus. Minsk, 2021. 40 p. Available at: https://www.belstat.gov.by/ 
upload/iblock/5d6/5d62c11490270d88d396c8788f28b95d.pdf (accessed 11.12.2021) (In Russian). 

9. Education in the Republic of Belarus (2019/2020 academic year). Minsk, 2019. 48 p. Available at: 
https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/eef/eef2ad012db2ea8aaf4dbea2647d5a90.pdf (accessed 11.12.2021) 
(In Russian). 

10. Domeyer А.,  Hieronimus S., Klier J., Weber T. Government data management for the digital age: 
McKinsey&Company. 2021. 9 p. Available at:  https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-
sector/our-insights/government-data-management-for-the-digital-age (accessed 20.09.2021). 

11. A new data exchange has been launched in Shanghai. 2021. Available at: https://bluescreen.kz/ 
news/10095/v-shankhaie-zarabotala-novaia-birzha-dannykh/ (accessed 26.11.2021) (In Russian). 

12. Cryptocurrency information about Belarus. 2021. Available at: https://triple-a.io/crypto-ownership-
belarus/ (accessed 20.09.2021). 



32 Ìåõàíèçìû êîíòðîëÿ è ðåãóëèðîâàíèÿ öèôðîâîé ýêîíîìèêè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 2   2022 

13. Bandyk O. Professionally about the actual. Crowdfunding: concept and prospects for application. 
2019. Available at: https://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2019/february/32656/ (accessed 04.03.2020) 
(In Russian). 

14. Arner D., Barberis J., Buckley R. RegTech: Building a Better Financial System. Handbook of 
Blockchain, Digital Finance, and Inclusion, 2018, vol. 1, pp. 359–373. DOI: 10.1016/B978-0-12-810441-
5.00016-6. 

15. The EEC entered the Belarusian HTP. 2021. Available at: https://afn.today/news/i/291110 (accessed 
02.09.2020) (In Russian). 

Информация об авторе 
Криштаносов Виталий Брониславович − кандидат экономических наук, докторант Белорус-

ского государственного технологического университета (220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13а, Рес-
публика Беларусь). E-mail: Krishtanosov@mail.ru 

Information about the author 
Kryshtanosau Vitaly Bronislavovitch − PhD (Economics), post-doctoral student. Belarusian State 

Technological University (13a, Sverdlova str., 220006,  Minsk,  Republic of Belarus). E-mail: Krishta-
nosov@mail.ru 

Поступила 28.09.2022 



Òðóäû ÁÃÒÓ, 2022, ñåðèÿ 5, № 2, ñ. 33–39 33 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 2   2022 

УДК 338.22:001.895 
А. И. Рябоконь 

Белорусский государственный технологический университет 
СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ФАКТОР РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В статье проведен анализ развития сетевого взаимодействия в странах Евросоюза, Российской 

Федерации и Республике Беларусь. На основе статистических данных Европейского инновацион-
ного табло выявлены тенденции инновационного развития малых и средних предприятий в странах 
Евросоюза. Установлены тенденции развития совместной инновационной деятельности в Россий-
ской Федерации и Республике Беларусь. Изучен зарубежный опыт развития инновационного со-
трудничества и отмечены особенности реализации совместных инновационных проектов.  

По результатам статистического исследования на основе значений показателей эффективно-
сти инновационной деятельности и средних темпов роста рентабельности продаж в регионах Рес-
публики Беларусь с различными уровнями развития кластерных структур была проверена гипо-
теза о положительном влиянии развития сетевого взаимодействия на показатели эффективности 
инновационной деятельности промышленных предприятий. Изучена динамика инновационного 
развития белорусских малых и средних предприятий. Выявлены ключевые проблемы развития 
кластерно-сетевых структур в Республике Беларусь.  

Рассмотрены особенности развития сетевого взаимодействия в условиях цифровизации и роль 
цифровых инновационных платформ в повышении эффективности взаимодействия бизнеса и 
науки. Приведены примеры функционирования цифровых инновационных платформ в Финлян-
дии и Российской Федерации.  

Ключевые слова: инновационная деятельность, сетевое взаимодействие, инновационное раз-
витие, кластеры, сетевые структуры, цифровая инновационная платформа. 

Для цитирования: Рябоконь А. И. Сетевое взаимодействие как фактор роста эффективности 
инновационной деятельности // Труды БГТУ. Сер. 5, Экономика и управление. 2022. № 2 (262). 
С. 33–39. 

A. I. Ryabokon’ 
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NETWORKING AS A FACTOR IN THE GROWTH OF INNOVATION  
ACTIVITY EFFICIENCY 

The article analyzes the development of network interaction in the EU countries, the Russian 
Federation and the Republic of Belarus. Based on the statistical data of the European Innovation 
Scoreboard, the trends of innovative development of small and medium-sized enterprises in the EU 
countries are revealed. Trends in the development of joint innovation activity in the Russian 
Federation and the Republic of Belarus are revealed. The foreign experience of the development of 
innovation cooperation was studied and the features of the implementation of joint innovation 
projects were noted.  

Based on the results of a statistical study based on the values of the indicators of the effectiveness of 
innovation activity and the average growth rates of profitability of sales in the regions of the Republic of 
Belarus with different levels of development of cluster structures, the hypothesis about the positive 
impact of the development of networking on the indicators of the effectiveness of innovation activity of 
industrial enterprises was tested. The dynamics of innovative development of Belarusian small and 
medium-sized enterprises has been studied. The key problems of the development of cluster-network 
structures in the Republic of Belarus are identified.  

The features of the development of network interaction in the conditions of digitalization and the role 
of digital innovation platforms in improving the efficiency of interaction between business and science 
are considered. Examples of the functioning of digital innovation platforms in Finland and the Russian 
Federation are given. 

Keywords: network structures, networking, innovative development, clusters, innovation activity, 
digital innovation platform. 
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Введение. Практика стран, лидирующих по 
показателям инновационного развития, свиде-
тельствует о том, что форма закрытых иннова-
ций хозяйствующих субъектов при рыночных 
отношениях с контрагентами не позволяет до-
стичь высокого уровня эффективности их инно-
вационной деятельности. Кросс-организацион-
ное взаимодействие играет все большую роль в 
развитии инновационных процессов, а сетевые 
структуры выступают проводниками информа-
ции, знаний и компетенций. Значение кла-
стерно-сетевых структур для решения задач ин-
новационно-устойчивого развития экономики 
Республики Беларусь признано на государствен-
ном уровне, отражено в государственной про-
грамме «Малое и среднее предприниматель-
ство» на 2021–2025 гг., Государственной 
программе инновационного развития Респуб-
лики Беларусь на 2021–2025 гг. Таким образом, 
все большую актуальность приобретает исследо-
вание особенностей развития сетевого взаимо-
действия на национальном и региональных уров-
нях, а также разработка механизмов и моделей 
развития совместной инновационной деятельно-
сти, проработанных в достаточной степени для 
их применения менеджментом промышленных 
предприятий Республики Беларусь. 

Основная часть. Особенностью процессов 
кластеризации и развития сетевого взаимодей-
ствия является формирование совокупностей ма-
лых и средних предприятий (МСП), группирую-
щихся вокруг лидирующих крупных компаний на 
основе производственно-технологических, инно-
вационных и коммерческих связей. Международ-
ная статистика и исследования ученых [1–4] сви-
детельствуют о возрастании значимости разви-
тия сетевого сотрудничества. М. Слонимской 
отмечено, что для перехода к экономике знаний 
и инноваций необходима не только информати-

зация общества, но и построение сетевых моде-
лей экономических взаимодействий и управле-
ния [4].  

На рис. 1 представлена динамика доли МСП, 
участвующих в совместных инновационных 
проектах, и показателей инновационного разви-
тия МСП в странах Евросоюза. 

Динамика показателей инновационного раз-
вития МСП в странах Евросоюза за последние 
5 лет свидетельствует об общих тенденциях ро-
ста инновационной активности МСП и увеличе-
нии доли МСП, участвующих в совместных ин-
новационных проектах, более чем в 1,4 раза по 
отношению к 2016 г. [5]. 

Одной из ключевых основ политики стран 
Евросоюза в поддержку открытых инноваций 
является принцип, согласно которому главной за-
дачей считается не столько поощрение успешных 
инноваторов, сколько обеспечение высокой вос-
приимчивости всей экономики к инновациям [6]. 
Перечень услуг, предоставляемых инновато-
рам, включает в себя комплекс сервисных ор-
ганизационных мероприятий, содействующих 
инновационной деятельности и ее открытости, 
в том числе: 

‒ инициативы по поддержке инновационного 
партнерства;  

‒ формирование объединений на основе вза-
имодействия между научно-исследовательскими 
центрами и университетами;  

‒ организация инновационного радара, пред-
назначенного для обнаружения проектов с по-
тенциально высоким инновационным потенциа-
лом и др.  

В Российской Федерации также наблюда-
ется увеличение инновационной активности ма-
лых предприятий, а также заметно растет коли-
чество совместных инновационных проектов 
(рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Источник. Составлено автором по данным [5]. 

Рис. 1. График изменения доли МСП,  
участвующих в совместных инновационных проектах,  

и показателей инновационного развития МСП  
в странах Евросоюза за 2016–2021 гг. 
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Источник. Составлено автором по данным [7]. 

Рис. 2. Количество совместных инновационных проектов  
в Российской Федерации за 2015–2019 гг.  

 
Следует отметить, что большая часть иннова-

ционных проектов в 2019 г. осуществлялась сов-
местно с поставщиками оборудования, материа-
лов, комплектующих и программных средств, а 
также с потребителями товаров, работ, услуг и 
научными организациями. Менее активно про-
мышленные предприятия сотрудничали с конку-
рентами в отрасли, консалтинговыми фирмами и 
учреждениями высшего образования. Доля орга-
низаций, участвовавших в совместных проектах 
по выполнению исследований и разработок от об-
щего числа промышленных организаций Россий-
ской Федерации, имевших затраты на технологи-
ческие инновации за 2019 г., составляет 17,6%. 
Доля организаций, реализующих закрытые иннова-
ции (в основном собственными силами), ежегодно 
снижается, и за 2017–2019 гг. от общего числа ор-
ганизаций, имевших завершенные инновации, она 
составила при разработке инноваций 57,5%, а при 
разработке продуктовых инноваций – 39,7% [7]. 
Таким образом, почти каждая вторая инновацион-
ная разработка осуществляется с привлечением 
сторонних организаций. 

По результатам исследования ученых НИУ 
ВШЭ [1], была выявлена позитивная связь между 
открытостью инновационной стратегии и инно-
вационной продуктивностью предприятий обра-
батывающей промышленности как способно-
стью производить новую для рынка продукцию и 
встраиваться в глобальные цепочки создания сто-
имости. Авторами установлено, что повышение 
уровня инновационности бизнеса напрямую свя-
зано с установлением устойчивых долгосрочных 
сетевых связей, взаимодействием с российской 
наукой (вузами, академическими организациями) 
и участниками рынка вне цепочки поставок (кон-
курентами, предприятиями-смежниками).  

В Российской Федерации выработана си-
стема государственной поддержки участников 
промышленных кластеров в форме субсидий из 

федерального бюджета на возмещение части 
затрат при реализации совместных проектов 
по производству импортозамещающей про-
мышленной продукции. Реализация совмест-
ных кластерных проектов в стране позволила 
существенно снизить зависимость от импорта 
высокотехнологичной продукции во многих 
отраслях.  

При рассмотрении вопросов оценки эф-
фективности инновационной деятельности и 
инновационной интенсивности промышлен-
ного сектора Д. А. Томасова и Л. А. Шуль-
гина [8] определяют показатель эффективно-
сти инновационной деятельности (ЭИД) как 
отношение результата инновационной дея-
тельности (объема отгруженной инновацион-
ной продукции) к затратам на технологиче-
ские инновации.  

В табл. 1 представлена информация о разви-
тии кластеров, средних темпах роста рентабель-
ности продаж за 2016–2020 гг. и показателях 
ЭИД за 2019 г. в регионах Республики Беларусь. 
Регионы перечислены в порядке возрастания 
уровня развития кластерных структур. Данные 
табл. 1 свидетельствуют о том, что в регионах 
Республики Беларусь с более высоким уровнем 
развития кластерных структур (Витебская и 
Гродненская области, г. Минск и Минская об-
ласть) наблюдаются более высокие средние 
темпы роста рентабельности продаж. Кроме 
того, в таких регионах значения показателя эф-
фективности инновационной деятельности зна-
чительно превышают значения аналогичного 
показателя по регионам с низким уровнем раз-
вития кластерных структур.  

Таким образом, можно судить о том, что ги-
потеза о положительном влиянии развития кросс-
организационного взаимодействия в Республике 
Беларусь на показатели эффективности иннова-
ционной деятельности является верной. 
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Таблица 1 
Развитие кластеров и показатели эффективности инновационной деятельности  

в регионах Республики Беларусь 

Регион Характеристика развития  
кластерных структур 

Средний темп роста 
рентабельности  

продаж в регионе  
Показатель ЭИД  

Гомельская область В планах развитие  
трех кластеров 1,001 7,99 

Могилевская область Два потенциальных кластера  
и один формирующийся  0,994 6,29 

Брестская область Один действующий кластер  
и один потенциальный  1,004 4,96 

Минская область Один действующий кластер  
и один формирующийся  1,020 17,26 

г. Минск Два действующих кластера 1,006 14,87 

Гродненская область Девять потенциальных  
кластеров 1,026 17,43 

Витебская область 
Один действующий,  

два формирующихся и четыре  
потенциальных кластера 

1,010 16,46 

Источник. Составлено автором по данным [9–11]. 
 

Однако динамика развития сетевого взаи-
модействия в Республике Беларусь свидетель-
ствует о значительном снижении за последние 
10 лет доли МСП, участвующих в совместных 
инновационных проектах (рис. 3), что может 
быть обусловлено низким уровнем инноваци-
онной активности МСП в Республике Бела-
русь (табл. 2), а также особенностью развития 
малого и среднего бизнеса, заключающейся в 
том, что большинство организаций занято в 
сфере оптовой и розничной торговли, при этом 
доля промышленных предприятий составляет 
менее 14%. 

По результатам опроса руководителей 
предприятий Витебской и Могилевской обла-
стей, проведенного в рамках проекта «Внедре-
ние кластерной системы в Беларуси», было 
выявлено [12]: 

1) менее 20% руководителей признают необ-
ходимость кооперироваться с другими субъек-
тами хозяйствования и реализовывать совмест-
ные инвестиционные/инновационные проекты; 

2) незаинтересованность в участии в класте-
рах коррелирует с показателем неосведомленно-
сти и держится на уровне 21–57%; 

3) относительно сложившихся связей с дру-
гими организациями руководители дают низкие 
оценки результативности научно-технической 
кооперации и состоянию инновационно-произ-
водственной инфраструктуры, отмечая, что 
наименее продуктивное взаимодействие сложи-
лось с учреждениями образования и научными 
организациями; 

4) по мнению большинства опрошенных, устой-
чивые связи образовались в сфере субконтракта-
ции, поставки/закупки сырья и комплектующих; 

5) проведению совместных НИОКР и марке-
тинговых исследований отдают предпочтение 
не более 5% опрошенных. 

В исследовании китайских ученых [13] были 
изучены факторы, влияющие на эффективность 
совместных инновационных проектов, среди ко-
торых: готовность к совместным инновациям, 
обмен знаниями, поддержка руководства, эф-
фективность коммуникаций, механизм стимули-
рования, зависимость от ресурсов, распределе-
ние прибыли, организационный климат и др.  
В результате было установлено, что факторами, 
оказывающими наибольшее влияние на эффек-
тивность реализации совместных инновацион-
ных проектов, являются механизм распределе-
ния прибыли и уровень готовности участников к 
совместным инновациям. Таким образом, акту-
альной становится разработка методических ре-
комендаций оценки и отбора потенциальных 
участников сетевого взаимодействия и развитие 
механизмов стимулирования инновационной 
активности текущих партнеров. 

В условиях цифровизации экономики транс-
формируются формы реализации сетевого взаи-
модействия, основой которого выступает исполь-
зование информационных и коммуникационных 
технологий, цифровая кооперация. Организа-
ция коммуникаций и координация участников 
во многом определяют эффективность иннова-
ционного процесса в условиях сетевого взаи-
модействия. 

В связи с вышесказанным важным направ-
лением развития кросс-организационного вза-
имодействия в области инноваций является 
применение цифровых инновационных плат-
форм (ЦИП). 
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Источник. Составлено автором по данным [9]. 

Рис. 3. График изменения доли МСП,  
участвующих в совместных инновационных проектах  

в Республике Беларусь за 2011–2020 гг., % 
 

Таблица 2 
Показатели инновационной активности МСП в Республике Беларусь  

и странах Евросоюза за 2016–2020 гг. 

Показатель Страны 2016 2017 2018 2019 2020 
Доля МСП, внедряющих продукто-
вые или процессные инновации в 
общем числе МСП, % 

Республика Бела-
русь 2,97 3,04 3,48 3,86 3,98 

Страны Евросоюза* 22,61 22,23 22,23 24,18 28,73 
Доля МСП, внедряющих маркетин-
говые или организационные иннова-
ции в общем числе МСП, % 

Республика Бела-
русь 0,60 0,73 0,76 0,82 0,73 

Страны Евросоюза* 33,75 32,26 32,26 35,13 39,99 
*Средние значения по странам. 
Источник. Составлено автором по данным [5, 9]. 
 
И. В. Новикова отмечает, что цифровые 

платформы выступают основой, на которой 
возникают новые организационные формы, 
такие как инновационные кластеры как для 
модернизации существующих производств и 
поддержания лидирующих позиций в миро-
вой экономике, так и для формирования рын-
ков для новых продуктов и технологий [14]. 

Одним из примеров ЦИП является сеть 
Demola (Финляндия), представляющая собой 
платформу для совместного творчества, со-
единяющую университеты с бизнесом. К пре-
имуществу сети относится использование 
бизнес-модели многосторонней платформы с 
четко сформулированной концепцией, адек-
ватным интернет-интерфейсом и программ-
ным обеспечением. Сеть объединяет студен-
тов университетов и компании в формате 
«онлайн-офлайн»: цифровая платформа по-
могает пользователям найти партнеров, но ре-
альное взаимодействие происходит в физиче-
ском пространстве [15]. 

В Российской Федерации также имеется 
опыт внедрения ЦИП, оператором которой яв-
ляется Национальная ассоциация трансфера 
технологий (НАТТ). Цель создания платформы 
НАТТ – повышение эффективности взаимодей-
ствия науки и промышленности через консоли-
дацию и продвижение технологических запро-
сов крупного и среднего бизнеса среди 
потенциальных исполнителей (разработчиков, 
научно-исследовательских коллективов).  

С учетом изученного опыта развития сете-
вого взаимодействия на рис. 4 представлена 
схема кросс-организационного взаимодей-
ствия на основе ЦИП. 

Кроме поддержки взаимодействия заинте-
ресованных сторон, ЦИП может включать дру-
гие сервисы для пользователей:  

− информационная поддержка;  
– поддержка поисковых работ; 
– подготовки презентаций инновационных 

проектов; 
– экспертиза проектов и др. 
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Рис. 4. Схема кросс-организационного взаимодействия в условиях цифровой экономики 

Преимуществами применения данных 
платформ являются быстрый анализ и опти-
мизация. Технологии совместной работы поз-
воляют объединять усилия разработчиков из 
разных регионов и стран, а оснащение уда-
ленных центров инструментами 3D-модели-
рования способствует росту эффективности 
проектирования. 

Заключение. На основе продемонстриро-
ванного положительного влияния развития 
кросс-организационного взаимодействия на 
эффективность инновационной деятельности 
можно констатировать, что важны не только 
сами инновации, но и процесс вовлечения в их 
реализацию, эффективные механизмы созда- 

ния и распределения новой стоимости, а также 
достижение сетевых эффектов. 

Применение цифровых платформ для сов-
местных исследований и разработок повышает 
продуктивность работы центров НИОКР, поз-
воляет сократить длительность цикла разра-
ботки и расходы на исследования. Однако для 
эффективной работы ЦИП должны создаваться 
на базе сложившихся инновационно активных 
сетевых структур (действующий кластер, науч-
ная организация, крупный университет, техно-
парк и др.), внутри которых уже созданы проч-
ные кооперационные связи. ЦИП позволит для 
таких структур вовлечь новых партнеров и уси-
лить эффекты сетевого взаимодействия. 
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В статье описан инструментарий стоимостной оценки бизнеса в международной и белорус-

ской практике. Рассмотрены классические методы (подходы в международной практике) стои-
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ставлены возможные сценарии и приоритет использования методов стоимостной оценки бизнеса. 
В международной практике, как правило, используются только доходный и сравнительный ме-
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В статье описан потенциал развития стоимостной оценки бизнеса в результате цифровизации. 
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современных подходов в сборе и хранении, обработке и умной аналитике данных значительно 
возрастет детализация моделей, точность результатов оценки, а также снизятся временные и фи-
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Введение. Современный инструментарий сто-
имостной оценки бизнеса как в международной 
практике, так и в отечественных реалиях пред-
ставлен тремя классическими методами (подхо-
дами) оценки: доходный, сравнительный и за-
тратный. Каждый из них обладает необходи- 

мыми методами расчета стоимости, с помощью 
которых можно определить стоимость капи-
тала компании. Методы имеют совершенно 
различные подходы к их реализации и приме-
нимы как по отдельности, так и в комбинации 
друг с другом. 
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На сегодняшний день инструментарий стои-
мостной оценки бизнеса имеет огромный потен-
циал развития в условиях цифровизации эконо-
мики. Современные подходы в сборе, хранении, 
аналитике и интерпретации данных откроют но-
вые возможности для стоимостной оценки. 

Прежде чем рассмотреть перспективы разви-
тия, нам необходимо ознакомиться с методоло-
гией стоимостной оценки бизнеса, т. е. концеп-
циями реализации и использования методов 
оценки, а также понять плюсы и минусы каж-
дого из них. 

Основная часть. Начнем с доходного ме-
тода оценки, название которого говорит само за 
себя – стоимость определяется доходом, кото-
рый капитал способен генерировать. Так, со-
гласно национальным нормативным докумен-
там, доходный метод оценки «представляет 
собой совокупность методов расчета стоимости, 
основанных на преобразовании будущих денеж-
ных потоков в стоимость в текущем уровне цен» 
[1, с. 10]. По международным стандартам оцен-
ки доходный метод оценки «обеспечивает пока-
затель стоимости путем преобразования буду-
щего денежного потока в общую текущую 
стоимость» [2, с. 32]. В свою очередь признан-
ный на международном уровне специалист в 
стоимостной оценке и корпоративных финансах 
Асват Дамодаран ставит равенство между до-
ходным методом оценки и методом дисконтиро-
ванных денежных потоков, который согласно 
его определению «соотносит стоимость актива с 
текущей стоимостью ожидаемых в будущем де-
нежных потоков, приходящихся на данный ак-
тив» [3, с. 14]. Это можно считать справедли-
вым, поскольку основным методом расчета 
стоимости в доходном методе оценки как раз и 
является метод дисконтированных денежных 
потоков, что подтверждается международ-
ными стандартами оценки, в которых отра-
жено, что методы расчета стоимости в рамках 
доходного метода оценки основаны на дискон-
тировании будущих сумм денежных потоков 
до их настоящей (текущей) стоимости [2, с. 32]. 
Таким образом, любые методы расчета стои-
мости в рамках доходного метода оценки 
представляют собой варианты метода дискон-
тированных денежных потоков. 

Что касается иных методов расчета стоимо-
сти в рамках доходного метода оценки бизнеса, 
то национальные нормативные документы, 
кроме метода дисконтированных денежных по-
токов, описывают еще метод прямой капитали-
зации [4, с. 12]. Следует отметить, что междуна-
родные стандарты оценки явно не выделяют 
метод прямой капитализации, а, как отражалось 
выше, считают его частным случаем метода дис-
контированных денежных потоков. 

Доходный метод оценки применяется, если 
актив может приносить доход и это является с 
точки зрения владельца наиболее важным факто-
ром, который влияет на стоимость актива, а также 
в отношении рассматриваемого актива возможно 
построить обоснованный перспективный прогноз 
суммы и сроков получения будущих доходов, в то 
же время на рынке присутствует небольшое коли-
чество объектов-аналогов [2, с. 32]. 

В общем виде модель расчета стоимости ка-
питала компании или стоимости собственного 
капитала компании (в зависимости от вида де-
нежного потока) по методу дисконтированных 
денежных потоков имеет следующее представ-
ление [4, с. 18]: 

 
1 (1 ) (1 )

t term
t

t n
i t n

NCF VV
r r=
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где t – расчетный период от 1 до n; NCFt – чистый 
денежный поток, сгенерированный предприя-
тием в t-й период прогноза, д. е.; rt,n – норма дис-
контирования в году t и n, %; Vterm – терминальная 
стоимость предприятия, д. е.; n – срок прогноза. 

Модель является двухфазной, включающей 
прогнозный период, в течение которого сумми-
руется настоящая стоимость будущих денежных 
потоков, и постпрогнозный (терминальный) пе-
риод, в который определяется терминальная стои-
мость компании. Двухфазность модели дисконти-
рованных денежных потоков позволяет учитывать 
фазу уникального изменения [3, с. 436] в работе 
компании в краткосрочной и среднесрочной пер-
спективе и фазу стабильного изменения [3, с. 436] 
в терминальный период. Двухфазность модели в 
основном и отличает метод дисконтированных де-
нежных потоков от метода прямой капитализации 
(метод Гордона), модель которого имеет следую-
щее представление [4, с. 17]: 

 NCFV
r g

=
−

, (2) 

где NCF – чистый денежный поток за год, д. е.; 
r – g – коэффициент капитализации; r – норма 
дисконтирования, %; g – темп роста денежного 
потока, %. 

Метод прямой капитализации может учесть 
лишь фазу стабильного изменения [3, с. 436]. Та-
ким образом, модель капитализирует чистый де-
нежный поток за год, а возможные изменения чи-
стого денежного потока в будущем регулируются 
темпом роста. Из чего следует, что использование 
модели ограничено компаниями, изменяющимися 
стабильными темпами [3, с. 430], а сам метод пря-
мой капитализации является частным случаем ме-
тода дисконтированных денежных потоков. Рас-
смотрим вышесказанное на примере (табл. 1). 
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Таблица 1 
Пример расчета методом дисконтированных денежных потоков 

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Term 
Расчетный период t от 1 до n 0 1 2 3 4 5 5 
Чистый денежный поток NCFt,n 
в году t, n, млн долл. США 5,00 5,10 5,20 5,31 5,41 5,52 5,63 
Терминальная стоимость ком-
пании Vterm, млн долл. США 70,39 
Темп роста g, % – 2 2 2 2 2 2 
Норма дисконтирования r, % – 10 10 10 10 10 10 
Настоящая стоимость денеж-
ных потоков, млн долл. США 20,05 
Настоящая стоимость Term, 
млн долл. США 43,70 
Стоимость компании V, 
млн долл. США 63,75 

Источник. Собственная разработка автора.

Предположим, что у нас есть компания со 
стабильными темпами роста свободного денеж-
ного потока 2% в год. За базовый год (2020 г.) 
капитал компании сгенерировал чистый денеж-
ный поток в размере 5 млн долл. США, норма 
дисконтирования при этом составила 10%. Для 
сравнения определим стоимость компании ме-
тодами дисконтированных денежных потоков и 
прямой капитализации. В качестве терминаль-
ной стоимости в методе дисконтированных де-
нежных потоков будем использовать модель 
Гордона. Полученная формула для метода дис-
контированных денежных потоков будет выгля-
деть следующим образом: 
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где t – расчетный период от 1 до n; NCFt,n – чи-
стый денежный поток, сгенерированный пред-
приятием в t-й и n-й период прогноза, д. е.; rt,n – 
норма дисконтирования в году t и n, %; g – темп 
роста денежного потока, %; n – срок прогноза. 

В свою очередь по методу прямой капитали-
зации будет получено следующее значение сто-
имости компании: 

5,00 (1 2%) 63,75.
10% 2%

V ⋅ += =
−

 

Пример показал, что при отсутствии необхо-
димости учета изменений в работе компании в 
краткосрочный и среднесрочный период разницы 
между методами дисконтированных денежных 
потоков и прямой капитализации нет. Однако этот 
случай на практике бывает довольно редко. 

Реализация метода дисконтированных де-
нежных потоков с применением модели Гор-
дона в качестве терминальной стоимости подра-
зумевает бесконечно долгую работу предприя-

тия, т. е. подходит для капитала компаний с не-
ограниченным сроком использования [2, с. 35]. 
Согласно международным стандартам оценки, 
при расчете терминальной стоимости, кроме мо-
дели Гордона, могут использоваться сравни-
тельный метод, который подходит для устарева-
ющих активов, т. е. активов с ограниченным 
сроком использования, а также для активов с не-
ограниченным сроком использования; скрапо-
вая стоимость, которая подходит только для 
устаревающих активов и активов с ограничен-
ным сроком использования [2, с. 35]. При рас-
чете терминальной стоимости компании сравни-
тельный метод предусматривает использование 
коэффициента капитализации по рыночным дан-
ным или рыночного мультипликатора [2, с. 36],  
а метод скраповой стоимости – рыночную стои-
мость за вычетом транзакций на продажу актива 
[2, с. 36]. В этой части национальные норматив-
ные документы не противоречат международ-
ным стандартам оценки, однако наименование 
методов различается: сравнительный подход 
назван методом предполагаемой продажи, а ме-
тод скраповой стоимости – методом ликвидаци-
онной стоимости [4, с. 17]. Кроме вышеперечис-
ленных методов при расчете терминальной 
стоимости национальные нормативные доку-
менты предполагают возможность использова-
ния метода накопления активов [4, с. 17]. Дан-
ный метод похож на метод ликвидационной 
стоимости, за исключением модели реализации 
активов, а именно отсутствие графика реализа-
ции, при этом затраты на реализацию не учиты-
ваются при расчете терминальной стоимости. 

Следует также отметить, что терминальная 
стоимость в методе дисконтированных денеж-
ных потоков рассчитывается, если актив про-
должит использоваться по окончании принятого 
прогнозного периода [2, с. 35]. Иными словами, 
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при отсутствии какой-либо стоимости капитала 
предприятия к концу прогнозного периода 
(например, истощение месторождения полез-
ных ископаемых) терминальная стоимость не 
рассчитывается. 

Для реализации метода дисконтированных 
денежных потоков необходимо определиться с 
четырьмя показателями в формуле (3): чистый 
денежный поток, норма дисконтирования, срок 
прогноза, темп роста. 

Тип денежного потока связан с типом нормы 
дисконтирования. При выборе типа денежного 
потока также следует учитывать, чтобы он соот-
ветствовал типу оцениваемого права участия. 
Например, стоимость компании (стоимость ка-
питала компании) определяется по чистым де-
нежным потокам инвестированного капитала, 
т. е. по денежным потокам до расходов по об-
служиванию кредитных ресурсов и с использо-
ванием подходящей нормы дисконтирования, ко-
торую возможно применить к денежным потокам 
на уровне предприятия, например, средневзве-
шенная стоимость капитала (WACC) [2, с. 43]. 
Чистый денежный поток инвестированного капи-
тала находится по формуле [4, с. 14]: 

    NCFIC = NI + DA – ΔNWC – I + InL (1 – tc), (4) 
где NI – чистая прибыль; DA – амортизационные 
отчисления по основным средствам и нематери-
альным активам; ΔNWC – изменение чистого 
оборотного капитала; I – инвестиции; InL – про-
центы по кредитам; tc  – ставка налога на прибыль. 

Для чистого денежного потока инвестирован-
ного капитала норма дисконтирования определя-
ется методом средневзвешенной стоимости капи-
тала по следующей формуле [4, c. 15]: 

 WACC = kd (1 – tc) Wd  +  ke We, (5) 
где kd  – стоимость заемного капитала; tс  – ставка 
налога на прибыль; Wd  – доля заемного капитала 
в структуре капитала; ke  – стоимость собствен-
ного капитала; We  – доля собственного капитала 
в структуре капитала. 

Поскольку в большинстве случаев целью сто-
имостной оценки является определение стоимо-
сти доли собственного капитала, то для перехода 
от стоимости капитала компании, определенной 
с помощью денежного потока инвестированного 
капитала либо его модификаций, к стоимости 
собственного капитала необходимо после уста-
новления настоящих стоимостей потоков инве-
стированного капитала и терминальной стоимо-
сти вести корректировку на величину чистого 
долга, т. е. от стоимости капитала компании от-
нять величину кредитов и займов за минусом де-
нежных средств и аналогичных высоколиквид-
ных активов, находящихся на балансе компании. 

Также стоимость собственного капитала 
компании может определяться с использова-
нием чистых денежных потоков собственного 
капитала, т. е. с применением денежных пото-
ков, которые определяются с учетом обслужива-
ния долгосрочной задолженности, и с использо-
ванием подходящей нормы дисконтирования, 
которую возможно применить к денежным по-
токам на уровне собственного капитала, напри-
мер, ставки, основанной на затратах на инвести-
рование собственного капитала (cost of equity) 
[2, с. 43]. Чистые денежные потоки, рассчитан-
ные по данной модели, могут рассматриваться в 
качестве дивидендов [3, с. 466]. Чистый денеж-
ный поток собственного капитала вычисляется 
по формуле [4, с. 14]: 

 NCFE = NI + DA – ΔNWC – I + ΔLTD, (6) 
где NI – чистая прибыль; DA – амортизационные 
отчисления по основным средствам и нематери-
альным активам; ΔNWC – изменение чистого обо-
ротного капитала; I – инвестиции; ΔLTD – измене-
ние долгосрочной кредиторской задолженности. 

Для чистого денежного потока собственного 
капитала норма дисконтирования определяется 
методом оценки капитальных активов (CAPM) 
по следующей формуле [4, с. 15]: 

 R = Rf  + β (Rm – Rf) + S, (7) 
где Rf – безрисковая норма; β – коэффициент; 
Rm – общая доходность рынка; S – дополнитель-
ные риски предприятия. 

Также при расчете нормы дисконтирования 
при условии отсутствия рыночных данных [2, с. 36] 
может использоваться метод кумулятивного по-
строения, который представляет собой сумму 
безрисковой нормы и премий за риски предпри-
ятия, обосновать которые можно используя ме-
тоды, описанные в статье [5]. 

Следует отметить, что стоимости собствен-
ного капитала (ke) в формуле (5) соответствует 
норма дисконтирования, рассчитанная по ме-
тоду оценки капитальных активов или методу 
кумулятивного построения. 

В международной практике используют 
также модификации моделей денежных пото-
ков, описанных выше, например EBITDA [6]. 
Данный вид денежного потока дисконтируется по 
стоимости средневзвешенного капитала [3, с. 511] 
(WACC), при этом предполагается отсутствие 
налогов и активное изъятие капитальных вложе-
ний [3, с. 511], в этом случае бесконечный срок 
жизни компании и какие-либо темпы роста не-
возможны [3, с. 511]. Также в качестве денеж-
ного потока часто используются три показателя 
прибыли: величина прибыли до уплаты процен-
тов и налогов (EBIT), корректировки к EBIT, ко-
торые дают операционную прибыль, или убыток 
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после уплаты налогов (NOPLAT), или чистую опе-
рационную прибыль (NOI) – доход от текущей де-
ятельности до уплаты налогов и прочих затрат  
[3, с. 512]. Данные виды денежных потоков также 
дисконтируются по средневзвешенной стоимости 
капитала [3, с. 511] (WACC), при этом реинвести-
рование не производится [3, с. 511], в этом случае 
амортизация реинвестируется обратно в капитал 
для поддержания имеющихся активов [3, с. 511], и 
можно предусматривать бесконечное использова-
ние капитала, однако без роста [3, с. 511]. Таким об-
разом, вид денежного потока будет значительно 
влиять не только на темпы роста денежного потока 
в терминальном периоде, но и вообще на наличие 
терминальной стоимости по модели Гордона, т. е. 
на работу компании в бесконечной перспективе. 

На темпы роста и срок прогноза в значитель-
ной степени воздействует уровень инвестирова-
ния. С одной стороны, для бесконечно долгой 
работы компании, которую подразумевает мо-
дель Гордона, необходимо предусматривать ин-
вестиции не менее уровня амортизационных от-
числений. В данном случае рост денежных 
потоков будет обусловлен только инфляцион-
ной составляющей (при условии построения де-
нежных потоков в номинальном уровне цен), 
при этом срок прогноза не важен, что доказыва-
лось ранее. С другой стороны, если в прогноз-
ный период, кроме реинвестирования на уровне 
амортизационных отчислений, предусмотрен 
некий инвестиционный план развития, то рост 
денежного потока будет определяться эффек-
тами от данных инвестиций, а прогнозный пе-
риод необходимо принимать такой величины, 
чтобы в терминальном периоде был использо-
ван денежный поток с учетом всех изменений в 
результате инвестиционных мероприятий. 

Вторым по приоритетности использования 
является сравнительный метод оценки, который 
по национальным нормативным документам ос-
нован на сравнении объекта оценки и объектов-
аналогов, по которым известна информация о сдел-
ках и бухгалтерская отчетность [1, с. 10]. Со-
гласно международным стандартам оценки, при 
использовании сравнительного метода оценки 
стоимость рассчитывают через сравнения актива 
с аналогичными или сопоставимыми компани-
ями, по которым имеется информация о сделках 
[2, с. 27]. Таким образом, сравнительный метод 
оценки представляет собой метод расчета ры-
ночной стоимости компании, основывающийся 
на данных о биржевых и внебиржевых сделках с 
компаниями-аналогами. Сравнительный метод 
оценки обеспечивает расчет стоимости капитала 
компании путем сравнения оцениваемой компа-
нии с идентичными или аналогичными компа-
ниями, в отношении которых доступна инфор-
мация о свершившихся сделках либо предложе-

ниях на биржевых рынках, а также имеется доступ 
к финансовой отчетности компаний-аналогов. 

Сравнительный метод оценки применяется, 
если оцениваемая компания недавно была про-
дана в сделке и данные по ней можно использо-
вать, а также оцениваемая компания или компа-
нии-аналоги активно обращаются на рынке, а 
также существуют часто совершаемые или не-
давно наблюдавшиеся сделки с компаниями-
аналогами [2, с. 27]. 

В рамках сравнительного метода оценки меж-
дународные стандарты выделяют следующие ме-
тоды расчета стоимости: метод сопоставимых 
сделок, при реализации которого используют ин-
формацию о сделках с компаниями-аналогами  
[2, с. 28]; сравнительный метод публичных компа-
ний-аналогов, при реализации которого исполь-
зуют информацию о публично торгуемых компа-
ниях-аналогах [2, с. 30]. Национальные норматив-
ные документы описывают аналогичные (за ис-
ключением названия) методы расчета стоимости в 
рамках сравнительного метода оценки: метод сде-
лок [4, с. 20] и метод рынка капитала [4, с. 19]. 
Также, в отличие от международных стандартов 
оценки, национальные нормативные документы 
выделяют еще один метод расчета стоимости – 
метод ценовых мультипликаторов. Согласно 
международной практике, данный метод явля-
ется базовым. Так, если оцениваемая компания 
не является публичной, т. е. ее акции не котиру-
ются на биржевых рынках, или с ее пакетами ак-
ций (долями в уставном капитале) в прошлом не 
было сделок слияния и поглощения, то мето-
дами сделок и/или рынка капитала определя-
ются стоимости компаний-аналогов, после чего 
стоимость оцениваемой компании определяется 
методом ценовых мультипликаторов. 

Если же сделки с акциями оцениваемой ком-
пании имеют место на биржевых и/или внебир-
жевых рынках, то применение метода рынка ка-
питала и/или метода сделок соответственно 
позволит определить ее стоимость. По сути, раз-
личие между методами рынка капитала и сделок 
заключается лишь в источнике исходных дан-
ных. Расчет стоимости оцениваемой компании 
методами рынка капитала и сделок произво-
дится по формуле [4, с. 19]: 

 ( )( )пак(доли)
пр л

пак(доли) к
1 ± К С ,

УВ К
V

V =  (8) 

где Vпак(доли) – цена сделки, цена предложения и 
спроса пакета акций (доли) предприятия, д. е.; 
УВпак(доли) – удельный вес пакета акций (доли) 
предприятия; Кк – коэффициент контроля; 
Кпр(Сл) – коэффициент, учитывающий премию 
за ликвидность (+) или скидку на недостаточ-
ную ликвидность (–). 
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После определения стоимостей компаний-
аналогов по формуле (8) расчет стоимости оце-
ниваемой компании методом ценовых мульти-
пликаторов выполняется по следующей фор-
муле [4, с. 20]: 

1 1

n m

ij i i j
i j

V M B x y
= =

=  при 
1

1
n

i
i

x
=

=  и 
1

1,
m

j
j

y
=

=  (9) 

где n – количество видов рассчитанных мульти-
пликаторов; m – количество участвующих в рас-
чете компаний-аналогов; Mij – значение мульти-
пликатора по i-й базе и j-й компании-аналогу; 
Bi – значение i-й базы по оцениваемой компании; 
xi – удельный вес мультипликаторов, определен-
ных по i-й базе; yj – удельный вес мультипликато-
ров, рассчитанных по j-й компании-аналогу. 

При этом мультипликаторы представляют 
собой отношение стоимости компании-аналога 
к различным финансовым (выручка, прибыль, 
EBITDA и т. п.) и/или физическим (производ-
ственная мощность, количество абонентов и т. п.) 
показателям. По сути, расчет стоимости ме- 

тодом ценовых мультипликаторов представляет 
собой обычную пропорцию с последующим рас-
пределением весов между полученными резуль-
татами. Рассмотрим вышесказанное на примере 
(табл. 2).  

Предположим, что для оценки компании А 
была найдена информация по сделкам и коти-
ровкам для компаний-аналогов B, С, D. Для 
упрощения коэффициенты контроля и скидки на 
ликвидности будут учтены в ценах сделок с па-
кетами акций, а в качестве удельных весов будут 
применяться средние значения. Для расчета 
мультипликаторов были выбраны следующие 
показатели: выручка, операционная прибыль, 
производственная мощность. 

Затратный метод дает возможность рассчи-
тать стоимость капитала через расчет текущих 
затрат замещения или воспроизводства капи-
тала и внесение скидки на накопленный износ и 
все прочие виды обесценения [2, с. 37]. Со-
гласно международной практике, затратный ме-
тод оценки обычно не применяется при оценке 
компаний или долей капитала [2, с. 44]. 

 
Таблица 2 

Пример расчета методом ценовых мультипликаторов 

Показатель 
Удельный вес  

мультипликатора 
xi, % 

Оцениваемая 
компания Компании-аналоги 

А B C D 
Стоимость компании-аналога (фор-
мула (8) – – 20 000 000 26 666 667 18 000 000 
Выручка B1 – 30 000 000 25 000 000 35 000 000 23 000 000 
Операционная прибыль B2 – 6 900 000 6 250 000 7 700 000 4 600 000 
Производственная мощность B3 – 105 000 100 000 110 000 98 000 
Мультипликатор «стоимость/вы-
ручка» M1j 33,33 – 0,80 0,76 0,78 
Мультипликатор «стоимость/при-
быль» M2j 33,33 – 3,20 3,46 3,91 
Мультипликатор «стоимость/мощ-
ность» M3j 33,33 – 200,00 242,42 183,67 
Удельный вес компании-аналога 
yj, % – – 33,33 33,33 33,33 
Стоимость оцениваемой компа-
нии по мультипликатору «стои-
мость/выручка» – 23 445 135 24 000 000 22 857 143 23 478 261 
Стоимость оцениваемой компа-
нии по мультипликатору «стои-
мость/прибыль» – 24 325 368 22 080 000 23 896 104 27 000 000 
Стоимость оцениваемой компа-
нии по мультипликатору «стои-
мость/мощность» – 21 913 420 21 000 000 25 454 545 19 285 714 
Стоимость оцениваемой компа-
нии по прямому объекту-аналогу – – 22 360 000 24 069 264 23 254 658 
Стоимость оцениваемой ком-
пании – 23 227 974 – – – 

Источник. Собственная разработка автора.
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Национальные нормативные документы опре-
деляют затратный метод оценки как метод, кото-
рый основан на расчете расходов, необходимых 
для воспроизводства либо замещения капитала 
компании за вычетом его износа, или как разница 
между активами и обязательствами по балансу  
[1, с. 9]. Можно сделать вывод, что затратный ме-
тод оценки в отличие от остальных рассматривает 
капитал как набор имущества, не участвующий в 
производственной деятельности. При этом для 
определения стоимости этого имущества приме-
няются методы расчета, используемые при оценке 
недвижимости, оборудования и т. п., тем самым 
стоимость имущества определяется с точки зре-
ния его возможной продажи и/или сдачи в аренду. 
Затратный метод оценки стоит особняком от 
остальных методов, поскольку при его примене-
нии невозможно учесть доходную составляющую 
капитала компании, а лишь его имущественный 
потенциал. В международной практике затратный 
метод оценки имеет ряд ограничений и использу-
ется, если оцениваемая компания находится на 
ранней стадии развития или является стартапом, 
доходы которого не поддаются объективной 
оценке, в то время как сравнение с аналогичными 
компаниями в рамках сравнительного метода не 
является надежным, а также оцениваемое пред-
приятие является инвестиционной или холдинго-
вой компанией [2, с. 44]; компания не является 
действующим предприятием и рыночная стои-
мость его активов при ликвидации превышает его 
стоимость в текущем использовании [2, с. 44]. Та-
ким образом, затратный метод больше всего под-
ходит для расчета ликвидационной стоимости ка-
питала, когда в результате убыточной работы 
компании имущество необходимо распродать и 
вернуть часть вложенных в капитал средств [7]. 
При этом ликвидационная стоимость компании – 
это стоимость, которой ее активы обладают на 
рынке, за вычетом издержек на реализацию  
[3, с. 839], т. е. при использовании данной модели 
необходимо предусматривать графики реализа-
ции имущества, а также затраты на реализацию. 
Затратный метод оценки также справедлив при 
оценке компаний, капитал которых предназначен 
для продажи или сдачи в аренду, поскольку функ-
циональное использование капитала (продажа или 
сдача в аренду) в рамках различных методов рас-
чета совпадает, что будет приводить к близким ре-
зультатам [7]. Стоимость собственного капитала 
можно получить через вычитание суммы долгов 
из стоимости активов [3, с. 839]. Отсюда следует 
общая модель затратного метода оценки [4, с. 9]: 
 V = A – O – Ин, (10) 
где А – активы компании; О – обязательства 
компании; Ин – имущество, не принадлежащее 
компании. 

Рассмотрев инструментарий стоимостной 
оценки бизнеса, можно оценить потенциал его 
развития с внедрением технологий цифровой 
экономики [8]. На сегодняшний момент стои-
мостная оценка бизнеса представляет собой об-
работку больших объемов данных с помощью 
таблиц Excel [9] в основном в ручном режиме. 
Ручная обработка данных значительно влияет на 
методику оценки. Зачастую происходит сильное 
упрощение методики оценки ввиду негативной 
ценовой конъюнктуры [10] на рынке оценочных 
услуг и из-за ограниченных возможностей по об-
работке данных в ручном режиме. Цифровые тех-
нологии имеют потенциал изменения этой ситуа-
ции и могут дать возможность совершенствования 
методики стоимостной оценки бизнеса. 

В разрезе доходный метод представляет собой 
моделирование финансово-хозяйственной дея-
тельности оцениваемого предприятия с учетом 
рисковой составляющей и макроэкономического 
окружения. Цифровые технологии не изменят 
описанную выше методологию оценки доходным 
методом, однако методика оценки имеет значи-
тельный потенциал к совершенствованию. Новые 
подходы к аналитике [11] больших массивов дан-
ных [12] позволят повысить детализацию модели 
финансово-хозяйственной деятельности оценива-
емой компании до уровня оригинала, что приведет 
к значительным изменениям в методике стоимост-
ной оценки бизнеса в рамках расчетов элементов 
денежных потоков и рисковых составляющих оце-
ниваемой компании. Также появится возможность 
изменения методики прогнозирования макроэко-
номического окружения с использованием метода 
группового учета аргументов [13] и статистиче-
ских данных, что позволит строить прогнозы с де-
тализацией, соответствующей моделям деятель-
ности оцениваемых компаний. 

Методика сравнительного метода представ-
ляет собой в основном поиск и сбор данных по 
объектам-аналогам из открытых источников. 
Цифровые технологии позволят это произво-
дить в автоматическом режиме. Изменения в 
методике оценки сравнительным методом про-
изойдут в основном в обработке и анализе по-
лученных данных в разрезе определения удель-
ных весов мультипликаторов, указанных в 
формуле (9) настоящей статьи, что позволит 
убрать влияние человеческого фактора из рас-
четов сравнительным методом. 

Затратный метод рассматривает капитал 
оцениваемой компании как набор имущества. 
Методика затратного метода подразумевает 
определение рыночной стоимости этого имуще-
ства. Однако, как правило, из-за экономии опре-
деляется рыночная стоимость не всего имуще-
ства оцениваемой компании, а лишь наиболее 
значимой его части. А также в целом методика 
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затратного метода имеет значительные ограни-
чения и упрощения, не позволяющие учесть де-
ятельность оцениваемой компании. Цифровые 
технологии не смогут изменить концепцию за-
тратного метода, но позволят изменить суще-
ствующую методику и убрать ряд упрощений 
при ее реализации. 

Заключение. Рассмотрев инструментарий 
стоимостной оценки бизнеса, можно дать харак-
теристику каждому из методов и оценить потен-
циал их развития. 

Доходный метод оценки находится в прио-
ритете как в международной практике, так и в 
отечественной. Это вызвано самой спецификой 
капиталистического уклада, ведь капитал по 
определению – это самовозрастающая стои-
мость [14] средств производства. Но для того, 
чтобы стоимость самовозрастала и тем самым 
средства производства становились капиталом, 
собственники средств производства и вла-
дельцы рабочей силы должны вступить в эконо-
мические отношения, т. е. компания должна ока-
зывать услуги, производить продукцию и 
реализовывать товары. Смоделировать этот про-
цесс можно только в рамках доходного метода 
оценки, посредством которого можно рассчи-
тать прибавочную стоимость, т. е. дивиденды, 
которые собственник может изъять. Именно ди-
видендный поток является мерой успешности 
компании и наиболее важен для акционеров.  

В свою очередь сравнительный метод 
оценки хоть и обладает неоспоримыми преиму-
ществами в виде простоты расчетов, опорой на 

рыночные данные, учетом доходности капитала, 
однако имеет ряд ограничений в виде игнорирова-
ния «ключевых переменных, таких как риск, рост 
или потенциал денежных потоков» [3, с. 608].  
В целом сравнительный метод оценки «особенно 
подвержен манипуляциям» [3, с. 608], а специа-
лист «способен обосновать почти любое значе-
ние стоимости» [3, с. 608]. 

Затратный метод оценки концептуально от-
личается от доходного и сравнительного. Если 
прочие методы оценки в той или иной степени 
опираются на доходность капитала, то затрат-
ный метод рассматривает капитал лишь с точки 
зрения имущественного потенциала, т. е. набора 
имущества, никак не связанного с производ-
ственной деятельностью. А оценка данного иму-
щества осуществляется с точки зрения его про-
дажи и/или сдачи в аренду, что является 
совершенно иным функциональным использо-
ванием имущества, чем в доходном и сравни-
тельном методах. Очевидно, что данный метод в 
последнюю очередь интересует инвесторов и 
используется в международной практике в ос-
новном лишь при ликвидации компании. 

На сегодняшний день имеется значительный 
потенциал развития инструментария стоимост-
ной оценки бизнеса в условиях цифровизации. 
Цифровые технологии значительно повлияют на 
методики расчетов в рамках каждого из методов 
оценки стоимости. Это позволит повысить дета-
лизацию расчетов, точность результатов оцен-
ки, а также снизить временные и финансовые за-
траты на оценку стоимости бизнеса. 
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ТИПОЛОГИЗАЦИЯ РЕГИОНОВ ПО ТЕМПУ ЖИЗНИ НА ОСНОВЕ 

КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА 
Использование показателя «темп жизни» в системе регионального развития диктует необхо-

димость формирования набора эффективных инструментов его регулирования. Однако разнород-
ность регионов не позволяет применить универсальный подход и требует выделения схожих по 
приоритетам развития групп. Такого рода задачу позволяет решить кластерный анализ, реализо-
ванный на данных экономической оценки темпа жизни тридцати регионов (Албания, Австрия, 
Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финлян-
дия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Черногория, 
Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Слове-
ния, Швеция, Швейцария) за 1999–2020 гг. В основу кластеризации регионов положено сочетание 
значений информационной и физической компонент темпа жизни. Результатом исследования яви-
лось выделение трех типов регионов (тип А, тип С, тип В), которые отражают направленность 
процессов регионального развития, его точки роста, приоритеты. Процедура вторичной кластери-
зации позволила выявить по три комбинации уровней компонент в каждом типе региона (А24, А34, 
А35, С14, С25, С36, В15, В16, В26), которые позволяют определить эффективность выбранного курса 
регионального развития. 

Ключевые слова: кластер, кластерный анализ, тип, темп жизни, физическая компонента, ин-
формационная компонента, региональное развитие. 
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TYPOLOGIZATION OF REGIONS ACCORDING TO THE PACE OF LIFE  
BASED ON CLUSTER ANALYSIS 

The use of the pace of life indicator in the system of regional development dictates the need to form 
a set of effective tools for its regulation. However, the heterogeneity of the regions does not allow for a 
universal approach and requires the identification of groups with similar development priorities. This 
kind of problem can be solved by cluster analysis implemented on the data of the economic assessment 
of the pace of life of thirty countries (Albania, Austria, Belarus, Belgium, Bulgaria, Bosnia and 
Herzegovina, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, 
Latvia, Lithuania, Luxembourg, Moldova, Montenegro, the Netherlands, North Macedonia, Norway, 
Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Sweden, Switzerland) in the period 1999–2020. The 
clustering of regions is based on a combination of the values of the informational and physical 
components of the pace of life. The result of the study was the identification of three types of regions 
(type A, type C, type B), which reflect the direction of the processes of regional development, its growth 
points, priorities. The procedure secondary clustering allowed us to identify three possible combinations 
of values for the component in each type of region (А24, А34, А35, С14, С25, С36, В15, В16, В26), which allow 
to determine the effectiveness of the chosen course of regional development. 

Keywords: cluster, cluster analysis, type, pace of life, physical component, information component, 
regional development. 

For citation: Rassekо Yu. Yu., Karpenko E. M. Typologization of regions according to the pace of 
life based on cluster analysus. Proceedings of BSTU, issue 5, Economics and Management, 2022,  
no. 2 (262), pp. 49–57 (In Russian).

Введение. Темп жизни, сформированный на 
территории отдельного региона (региональный 
темп жизни), отражает интенсивность процессов 
его жизнедеятельности с учетом уровня развития 

социально-экономической среды. Результаты ис-
следования влияния нового показателя «темп 
жизни» на социально-экономическое развитие 
территорий [1] актуализируют его использование 
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в качестве инструмента управления региональ-
ным развитием. С этой целью разработано мето-
дическое обеспечение управления региональ-
ным темпом жизни [2], апробация которого 
демонстрирует различия среди однородной по 
внешним признакам группы регионов. В свою 
очередь выявленные различия требуют приме-
нения отличающихся подходов, что формирует 
необходимость типологизации регионов. 

Типологизация в широком смысле представ-
ляет собой группировку объектов по определен-
ным признакам. Решая подобную задачу на реги-
ональном уровне, в основе группировки чаще 
всего лежат факторы, определяющие социально-
экономическое развитие регионов. Конкретный 
набор факторов определяется целью проведения 
типологизации. В нашем случае группирование 
регионов обусловлено необходимостью совер-
шенствования методического обеспечения уп-
равления категорией «региональный темп 
жизни», что ведет к типологизации регионов 
по сформировавшемуся индексу темпа жизни 
в каждом из них. 

Разработанная методика экономической 
оценки регионального темпа жизни [3, 4] позво-
ляет кроме значений результирующего показа-
теля определить значения составляющих его 
компонент. Это нашло отражение в подходе к 
типологизации регионов, основой которой яви-
лось сочетание значений физической и инфор-
мационной компонент в показателе региональ-
ного темпа жизни. 

Полученные в результате апробации мето-
дики значения регионального темпа жизни для 
группы из тридцати стран за 2020 г. с выделением 
значений компонент представлены на рис. 1. 

Основная часть. Типологизация проводи-
лась методом классификационного анализа 
(кластерный анализ). Достоинством выбранного 
многомерного статистического метода является 
возможность обработки значительного объема 

исходных данных, что предполагает большое 
число как объектов кластеризации, так и призна-
ков. Задачей типологизации считается разбие-
ние множества объектов на группы. Сформи-
рованные условия кластеризации позволят 
отнести объект только к одному кластеру, 
определить схожесть объектов, принадлежа-
щих одному кластеру, выделить разнород-
ность объектов разных кластеров [5]. 

Реализация метода предполагала последова-
тельное выполнение следующих этапов. 

1. Определение меры сходства объектов. 
Выбор меры сходства объектов зависит от типа 
переменной и шкалы, к которой она относится. 
Для каждого типа данных существует не-
сколько способов определения меры сходства 
объектов. Среди них расстояние Минковского, 
расстояние Чебышева, корреляция Пирсона и др. 
Для интервальных данных наиболее часто ис-
пользуется евклидово расстояние и квадрат ев-
клидова расстояния. 

2. Выбор метода кластеризации. Метод кла-
стеризации – это способ вычисления расстояний 
между кластерами. Сегодня широко использу-
ются следующие методы: межгрупповая связь, 
внутригрупповая связь, ближайший сосед, са-
мый дальний сосед, центроидная кластеризация, 
медианная кластеризация, метод Уорда. Приме-
нение методов требует предварительной стан-
дартизации данных. 

3. Определение числа кластеров. В первую 
очередь число кластеров зависит от цели иссле-
дования, может определяться логическими со-
ображениями. Размеры кластеров при этом 
должны быть значимыми. 

4. Интерпретация кластеров. Понимание зна-
чения образованного кластера формируется при 
возможности установить, насколько он отличен 
от других кластеров. Для этих целей дополни-
тельно может использоваться визуализация, ме-
тод дерева решений, кластерная анимация. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Значения темпа жизни и его компонент за 2020 г. 
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5. Оценка качества кластеризации. Это необ-
ходимая процедура, позволяющая оценить объек-
тивность полученного результата. Оценка каче-
ства может проводиться с помощью следующих 
индексов: индекс плотности CDbw, индекс 
оценки силуэта, VNND индекс, индекс Данна, 
индекс Дэвиса – Болдина, PS индекс, SD индекс и др. 
Одновременное использование совокупности 
индексов позволяет повысить эффективность в 
оценке качества кластеризации [6, 7]. 

Исследование проводилось на основе коли-
чественной оценки информационной и физиче-
ской компонент индекса темпа жизни тридцати 
стран (Албания, Австрия, Беларусь, Бельгия, 
Болгария, Босния и Герцеговина, Хорватия, Че-
хия, Дания, Эстония, Финляндия, Греция, Вен-
грия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Люк-
сембург, Молдова, Черногория, Нидерланды, 
Северная Македония, Норвегия, Португалия, 
Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Шве-
ция, Швейцария) за 1999–2020 гг. [8–11].  
В результате сформирована группа из 659 объ-
ектов, которые группируются в кластеры на ос-
нове двух переменных (информационная и фи-
зическая компоненты). 

Сходство и разнородность объектов опре-
делялись посредством расчетов евклидова 
расстояния между векторами измерений. Реа-
лизация процедуры кластеризации осуществ-
лялась методом k-средних (k-means clustering), 
с помощью программного продукта. Число 
кластеров определялось сравнением качества 
получаемых решений при пошаговом прохож-
дении алгоритма. Проверка качества кластери-
зации осуществлялась методом Краскела – Уол-
лиса. Результатом явилось выделение трех 
кластеров, решение получено после двух ите-
раций. Графическое представление множеств 
отражено на рис. 2.  

 

Рис. 2. Группировка объектов наблюдения 
 
Схожесть средних значений переменных 

кластера позволяет интерпретировать получен-
ные результаты: 

– кластер 1 (Албания 1999–2003 гг.; Австрия 
1999–2003 гг.; Беларусь 1999–2004 гг.; Бельгия 
1999–2020 гг.; Босния и Герцеговина 1999–2001 гг.; 
Болгария 1999–2004 гг.; Хорватия 1999–2003 гг.; 
Чехия 1999–2006 гг.; Дания 1999–2005 гг.; Эсто-
ния 1999–2002 гг.; Греция 1999–2001 гг.; Вен-
грия 1999–2006 гг.; Ирландия 1999–2002 гг.; 
Латвия 1999–2003 гг.; Литва 1999–2004 гг.; Люк-
сембург 1999–2014 гг.; Молдова 1999–2004 гг.; Ни-
дерланды 1999–2016 гг.; Северная Македония 
1999–2003 гг.; Португалия 1999–2003 гг.; Румы-
ния 1999–2006 гг.; Сербия 1999 г.; Словакия 
1999–2006 гг.; Словения 1999–2003 гг.; Швейца-
рия 1999–2007 гг.) характеризуется заметным 
превалированием значения физической компо-
ненты над информационной; 

– кластер 2 (Албания 2004–2008 гг.; Австрия 
2004–2013 гг.; Беларусь 2005–2011 гг.; Босния и 
Герцеговина 2002–2005 гг.; Болгария 2005–2008 гг.; 
Хорватия 2004–2010 гг.; Чехия 2007–2016 гг.; 
Дания 2006–2018 гг.; Эстония 2003–2010 гг.; 
Финляндия 1999–2003 гг.; Греция 2002–2014 гг.; 
Венгрия 2007–2017 гг.; Исландия 1999–2003 гг.; 
Ирландия 2003–2016 гг.; Нидерланды 2017–2020 гг.; 
Латвия 2004–2013 гг.; Литва 2005–2015 гг.; Люк-
сембург 2015–2020 гг.; Молдова 2005–2010 гг.; 
Черногория 1999–2005 гг.; Северная Македония 
2004–2009 гг.; Норвегия 1999–2002 гг.; Португа-
лия 2004–2012 гг.; Румыния 2007–2012 гг.; Сер-
бия 2000–2008 гг.; Словакия 2007–2013 гг.; Сло-
вения 2004–2014 гг.; Швеция 1999–2000 гг.; 
Швейцария 2008–2020 гг.) характеризуется прак-
тически равным значением обеих компонент; 

– кластер 3 (Албания 2009–2020 гг.; Австрия 
2014–2020 гг.; Беларусь 2012–2020 гг.; Босния и 
Герцеговина 2006–2020 гг.; Болгария 2009–2020 гг.; 
Хорватия 2011–2020 гг.; Чехия 2017–2020 гг.; 
Дания 2019–2020 гг.; Эстония 2011–2020 гг.; 
Финляндия 2004–2020 гг.; Венгрия 2018–2020 гг.; 
Греция 2015–2020 гг.; Исландия 2004–2020 гг.; 
Ирландия 2017–2020 гг.; Латвия 2014–2020 гг.; 
Литва 2016–2020 гг.; Молдова 2011–2020 гг.; 
Черногория 2006–2020 гг.; Северная Македония 
2010, 2012–2020 гг.; Норвегия 2003–2020 гг.; 
Португалия 2013–2020 гг.; Румыния 2013–2020 гг.; 
Сербия 2009–2020 гг.; Словакия 2014–2020 гг.; 
Словения 2015–2020 гг.; Швеция 2001–2020 гг.) 
характеризуется превалированием информаци-
онной компоненты над физической. 

Распределение объектов наблюдений по 
группам приведено в табл. 1. 

Результаты кластеризации, отраженные в табл. 1, 
позволяют сделать вывод о достаточно равномер-
ном распределении объектов наблюдений по класте-
рам. Разница значений диапазонов индекса темпа 
жизни между кластерами в первую очередь связана 
со снижением прилагаемых усилий при активном 
использовании информационных технологий. 

8

6

4

2

0

–2

–4
 –4          –2           0            2            4            6           8 



52  Òèïîëîãèçàöèÿ ðåãèîíîâ ïî òåìïó æèçíè íà îñíîâå êëàñòåðíîãî àíàëèçà 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 2   2022 

Таблица 1 
Кластеризация регионов 

Кластер Количество 
наблюдений 

Диапазон значений 
темпа жизни Представители 

1 178 0,006–0,912 

Все исследуемые страны, кроме Финляндии, Ис-
ландии, Черногории, Норвегии, Швеции, являлись 
представителями кластера, средний период 1999–
2006 гг. 

2 227 0,014–0,812 
Все исследуемые страны, за исключением Бель-
гии, являлись представителями кластера, средний 
период 2005–2011 гг. 

3 254 0,052–0,529 

Все исследуемые страны, кроме Швейцарии, Ни-
дерландов, Люксембурга, Бельгии, являлись 
представителями кластера, средний период 
2015–2020 гг. 

 
Для более полной характеристики выделен-

ных кластеров проведен анализ показателей, 
входящих в состав информационной и физиче-
ской компонент. Первые восемь показателей 
графика входят в состав физической компо-
ненты, последующие восемь в большей сте-
пени характеризуют информационную компо-
ненту (рис. 3).  

Представленные графики средних нормиро-
ванных значений кластеров отражают тенден-
ции изменений. Кривая кластера 1 демонстри-
рует самые высокие значения показателей 
физической компоненты, при этом для кластера 
характерны самые низкие значения по всем пе-
ременным информационной компоненты. Кри-
вая кластера 2 отражает средние значения среди 
всех кластеров по 16 показателям. Кривая кла-
стера 3 является противоположной по тенден-
циям кластеру 1, самые высокие значения при-
ходятся на все показатели информационной 

компоненты, при этом показатели физической 
компоненты демонстрируют самые низкие зна-
чения практически по всем переменным. 

Интерпретация полученных групп позволяет 
выделить три типа регионов: 

1) тип А (кластер 1) – значение физической 
компоненты заметно превалирует над значением 
информационной компоненты. Регионы этого 
типа отличаются низкой степенью развития ин-
формационно-коммуникационной инфраструк-
туры, доминированием сырьевых индустрий, 
разрывом в потребностях и подготовке специали-
стов с востребованными компетенциями; 

2) тип С – значения компонент приблизительно 
равны. Для регионов данного типа характерно 
либо прохождение адаптационного периода на 
пути к трансформации, либо стимулирование фи-
зической компоненты в целях сохранения благо-
приятной экологической обстановки, заботы о 
здоровье нации; 

 

Рис. 3. График средних значений переменных кластера: 
1 – количество мест пассажирского транспорта; 2 – объем топлива; 3 – трафик дорожного движения;  

4 – пассажирооборот; 5 – количество автомобилей; 6 – плотность дорог; 7 – плотность застройки;  
8 – доля городских земель; 9 – доля ежедневных интернет-пользователей; 10 – количество интернет-пользователей; 

11 – количество абонентов фиксированного широкополосного доступа; 12 – количество абонентов мобильной 
сети; 13 – доля физических лиц среди интернет-пользователей; 14 – энергопотребление домохозяйств;  

15 – конечное энергопотребление на душу; 16 – доля пользователей социальных сетей 
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3) тип В – значение информационной компо-
ненты заметно превалирует над значением физиче-
ской компоненты. Значимым отличием регионов 
являются высокая степень диверсификации дея-
тельности, благоприятные условия для предприни-
мательства, высокий уровень грамотности населе-
ния, в том числе цифровой, государственное 
стимулирование развития ИТ-сектора. 

На рис. 4 продемонстрированы периоды со-
ответствия страны определенному типу с 1999 
по 2020 г. Классической траекторией развития 
региона является прохождение всех типов от А 
к С и к В. Отдельные страны (Финляндия, Ис-
ландия, Норвегия, Швеция, Черногория) отне-
сены к типу С в начальной точке исследования, 
что отражает их более прогрессивный переход к 
информатизации. Ряд стран (Швейцария, Люк-
сембург, Нидерланды), несмотря на высокий 
уровень развития информационной составляю-
щей, стимулируют наращивание физической 
компоненты, заботясь о здоровье нации. Бельгия 
на протяжении всего периода исследования не 
демонстрирует смену типа региона. 

Это связано с экономическим профилем 
страны, ее интенсивным сельским хозяйством и 
развитым промышленным сектором.   

Ретроспективный анализ изменения темпа 
жизни регионов с переходом к другому типу, 
изучение динамики показателей, формирую-
щих  темп жизни, позволили выявить факторы, 
которые поспособствовали такому переходу 
(табл. 2). 

Данные табл. 2 позволяют констатировать, 
что смена типа регионов сопровождается в 
большинстве наблюдений ростом значений 
темпа жизни, основными факторами при этом 
являются увеличение числа пользователей ин-
тернетом, рост числа автомобилей. Доминиро-
вание этих факторов связано, в первую оче-
редь, с периодом исследования. Значительная 
разность значений темпа жизни требует до-
полнительного анализа каждой группы, кото-
рый строится на соотношении типа региона и 
значений компонент темпа жизни в нем. Об-
щий вид классификации представлен на рис. 5 
(см. на с. 55). 

Рис. 4. Периоды соответствия региона типам  за 1999–2020 гг. 
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Апробация вторичного кластерного анализа 
продемонстрировала следующие результаты. 

Квадрат А24 характеризуется сочетанием сред-
него уровня физической компоненты и низкого 
уровня информационной компоненты, в целом отра-
жает высокую долю физического труда, низкую сте-
пень развития ИТ-сектора. Уровень темпа жизни в 
регионах ниже среднего (Албания 1999–2003 гг.; Бе-
ларусь 1999–2004 гг.; Босния и Герцеговина 1999–
2001 гг.; Болгария 1999–2004 гг.; Хорватия 1999–
2003 гг.; Эстония 1999–2002 гг.; Греция 1999–
2001 гг.; Венгрия 1999–2000 гг.; Ирландия 1999 г.; 
Латвия 1999–2003 гг.; Литва 1999–2003 гг.; Молдова 
1999–2004 гг.; Северная Македония 1999–2003 гг.; 
Португалия 1999–2001 гг.; Румыния 1999–2006 гг.; 
Сербия 1999 г.; Словакия 1999–2001 гг.). 

Квадрат А34 характеризуется высокой долей 
физической компоненты и низким уровнем ин- 
формационной, что отражает интенсивность раз-
вития сельского хозяйства, городской инфраструк-
туры, при этом ИТ-сектор не развит. Уровень зна-
чений темпа жизни средний (Австрия 1999–
2003 гг.; Чехия 1999–2006 гг.; Дания 1999–2005 гг.; 

Венгрия 2001–2006 гг.; Ирландия 2000–2002 гг.; 
Литва 2004 г.; Люксембург 1999 г.; Португалия 
2002–2003 гг.; Словакия 2002–2006 гг.; Словения 
1999–2003 гг.; Швейцария 1999–2005 гг.). 

Квадрат А35 характеризуется высоким уров-
нем физической компоненты и средним уровнем 
информационной. Доля физического труда пре-
валирует, отмечается достаточный уровень раз-
вития инфраструктуры, уделяется внимание сек-
тору информационных технологий. Уровень 
значений темпа жизни выше среднего (Бельгия 
1999–2020 гг.; Люксембург 2000–2014 гг.; Нидер-
ланды 1999–2016 гг.; Швейцария 2006–2007 гг.). 

Квадрат С14 характеризуется низким уровнем 
обеих компонент. Уровень значений темпа жизни 
низкий (Албания 2004–2008 гг.; Беларусь 2005–
2011 гг.; Босния и Герцеговина 2002–2005 гг.; Бол-
гария 2005–2008 гг.; Хорватия 2004–2009 гг.; Эс-
тония 2003 г.; Финляндия 1999 г.; Греция 2002–
2006 гг.; Латвия 2004–2005 гг.; Молдова 2005–
2010 гг.; Черногория 1999–2005 гг.; Северная Ма-
кедония 2004–2009 гг.; Румыния 2007–2012 гг.; 
Сербия 2000–2008 гг.). 

 
Таблица 2 

Результаты ретроспективного анализа типологизации регионов 

Объект Траектория смены типа Способствующий фактор Средние значения  
темпа жизни 

Албания А → С → В 
Растущее количество ав-
томобилей и интернет-
пользователей на душу 
населения 

0,04 → 0,07 → 0,12 
Беларусь А → С → В 0,09 → 0,13 → 0,19 
Греция А → С → В 0,17 → 0,24 → 0,27 
Латвия А → С → В 0,16 → 0,24 → 0,22 
Литва А → С → В 0,21 → 0,31 → 0,28 
Молдова А → С → В 0,05 → 0,07 → 0,11 
Австрия А → С → В 

Растущее число интернет-
пользователей 
 

0,40 → 0,45 → 0,44 
Босния и Герцеговина А → С → В 0,05 → 0,03 → 0,08 
Болгария А → С → В 0,11 → 0,13 → 0,15 
Хорватия А → С → В 0,14 → 0,19 → 0,21 
Чехия А → С → В 0,32 → 0,37 → 0,39 
Дания А → С → В 0,52 → 0,54 → 0,53 
Эстония А → С → В 0,18 → 0,26 → 0,27 
Финляндия С → В 0,23 → 0,29 
Венгрия А → С → В 0,30 → 0,38 → 0,39 
Ирландия А → С → В 0,26 → 0,33 → 0,32 
Люксембург А → С 0,76 → 0,73 
Черногория С → В 0,09 → 0,14 
Нидерланды А → С 0,76 → 0,80 
Северная Македония А → С → В 0,08 → 0,13 → 0,16 
Португалия А → С → В 0,25 → 0,29 → 0,30 
Румыния А → С → В 0,11 → 0,14 → 0,15 
Сербия А → С → В 0,05 → 0,09 → 0,14 
Словакия А → С → В 0,27 → 0,30 → 0,30 
Словения А → С → В 0,28 → 0,33 → 0,31 
Швеция С → В 0,22 → 0,27 
Швейцария А → С 0,58 → 0,61 
Исландия С → В Незначительный рост 

числа интернет-пользова-
телей 

0,34 → 0,37 

Норвегия С → В 0,32 → 0,33 

Бельгия А – 0,95 
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Рис. 5. Структура индекса темпа жизни регионов 
 

Квадрат С25 характеризуется средним уров-
нем обеих компонент. Уровень значений темпа 
жизни средний (Австрия 2004–2010 гг.; Хорва-
тия 2010 г.; Чехия 2007–2016 гг.; Эстония 2004–
2010 гг.; Финляндия 2000–2003 гг.; Греция 
2007–2014 гг.; Венгрия 2007–2017 гг.; Исландия 
1999–2003 гг.; Ирландия 2003–2016 гг.; Латвия 
2006–2013 гг.; Литва 2005–2015 гг.; Норвегия 
1999–2002 гг.; Португалия 2004–2012 гг.; Слова-
кия 2007–2013 гг.; Словения 2004–2014 гг.; 
Швеция 1999–2000 гг.). 

Квадрат С36 характеризуется высоким уров-
нем обеих компонент. Отличается сбалансиро-
ванность приоритетов. Уровень значений 
темпа жизни высокий (Австрия 2011–2013 гг.; 
Дания 2006–2018 гг.; Люксембург 2015–
2020 гг.; Нидерланды 2017–2020 гг.; Швейца-
рия 2008–2020 гг.). 

Квадрат В15 характеризуется низким уров-
нем физической компоненты и средним уровнем 
информационной. Отмечается активное стиму-
лирование развития ИТ-сектора, масштабная ав-
томатизация. Уровень темпа жизни в регионе 
ниже среднего (Албания 2009–2020 гг.; Бела-
русь 2012–2017 гг.; Босния и Герцеговина 2006–
2020 гг.; Болгария 2009–2019 гг.; Хорватия 
2011–2017 гг.; Латвия 2014–2016 гг.; Молдова 
2011–2020 гг.; Черногория 2006–2017 гг.; Север-
ная Македония 2010–2019 гг.; Румыния 2013–
2019 гг.; Сербия 2009–2019 гг.; Швеция 2001 г.). 

Квадрат В16 характеризуется низким уров-
нем физической компоненты и высоким уров-
нем информационной. Уровень темпа жизни в 
регионе средний (Австрия 2014–2020 гг.; Бела-
русь 2018–2020 гг.; Болгария 2020 г.; Хорватия 
2018–2020 гг.; Чехия 2017–2020 гг.; Дания 2019–
2020 гг.; Эстония 2011–2019 гг.; Финляндия 
2004–2013 гг.; Греция 2015–2020 гг.; Венгрия 
2018–2020 гг.; Исландия 2004–2005 гг., 2006 г.; 

Ирландия 2017–2020 гг.; Латвия 2017–2020 гг.; 
Литва 2016–2020 гг.; Черногория 2018–2020 гг.; 
Северная Македония 2020 г.; Норвегия 2003–
2007 гг.; Португалия 2013–2020 гг.; Румыния 
2020 г.; Сербия 2020 г.; Словакия 2014–2020 гг.; 
Словения 2015–2020 гг.; Швеция 2002–2012 гг.). 

Квадрат В26 характеризуется средним уров-
нем физической компоненты и высоким уров-
нем информационной. Отмечается внедрение 
информационных технологий во многие ас-
пекты жизни людей, активное замещение физи-
ческой нагрузки информационной (электронные 
услуги). Уровень темпа жизни выше среднего 
(Эстония 2020 г.; Финляндия 2012–2020 гг.; Ис-
ландия 2007–2020 гг.; Норвегия 2008–2020 гг.; 
Швеция 2013–2020 гг.). 

Заключение. Результатом проведенного ис-
следования с использованием статистического 
метода кластерного анализа является выделение 
трех типов (кластеров) регионов. Основой для 
определения сходства и отличия объектов по-
служили информационная и физическая компо-
ненты, рассчитанные в рамках экономической 
оценки регионального темпа жизни. Второй 
уровень группировки регионов внутри каждого 
типа доказывает отсутствие зависимости между 
уровнем темпа жизни региона и его типом и поз-
воляет сделать вывод, что тип региона, сформи-
рованный на основе сочетания компонент темпа 
жизни, отражает направленность процессов ре-
гионального развития, его точки роста, приори-
теты. Использование полученных комбинаций 
уровней сочетания компонент позволяет опре-
делить эффективность выбранного курса регио-
нального развития. Полученные результаты кла-
стерного анализа нашли применение в методи-
ческом обеспечении управления темпом жизни 
регионов, при формировании и выборе набора 
инструментов управления [12].  
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2Международный университет «МИТСО» 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНДЕКСНО-РЕЙТИНГОВЫЕ МОДЕЛИ: 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

В последние несколько десятилетий в мире произошла «рейтинговая революция», иницииро-
ванная западными странами (прежде всего США и Великобританией). Рейтинговые организации 
претендуют на регулирующую роль во всех областях общественной жизни государств, включая 
финансовую сферу и контроль за состоянием прав человека. На сегодняшний день международ-
ные рейтинги являются формой глобальной власти, которую называют «властью/силой рейтин-
гов» («chart power»). 

В статье рассмотрена методология рейтинговых оценок уровней институционального разви-
тия стран на основе международных индикаторов. Выделены виды индексно-рейтинговых моде-
лей. Обоснована методика использования территориальных индексов в международном сравни-
тельном анализе институционального развития стран. Предлагается создать национальный 
научно-исследовательский центр анализа мирового развития государств под руководством Наци-
онального статистического комитета Республики Беларусь.  

Ключевые слова: международные индикаторы, индексно-рейтинговые модели, сравнитель-
ный анализ. 

Для цитирования: Даукш И. А., Карпинская-Сакович Е. В. Международные индексно-рей-
тинговые модели: статистический анализ // Труды БГТУ. Сер. 5, Экономика и управление. 2022. 
№ 2 (262). С. 58–64. 
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2International University “MITSO” 
INTERNATIONAL INDEX-RATING MODELS:  

STATISTICAL ANALYSIS 
In the last few decades, a “rating revolution” has taken place in the world, initiated by Western 

countries (primarily the United States and Great Britain). Rating organizations claim to have a regulatory 
role in all areas of public life of States, including the financial sphere and monitoring the state of human 
rights. Today, international ratings are a form of global power, which is called “the power/power of 
ratings” (“chart power”). 

The article considers the methodology of rating assessments of the levels of institutional development 
of countries based on international indicators. The types of index-rating models are highlighted. The 
methodology of using territorial indices in the international comparative analysis of the institutional 
development of countries is substantiated. It is proposed to create a national research center for the 
analysis of the world development of states under the leadership of the National Statistical Committee of 
the Republic of Belarus. 

Keywords: international indicators, index-rating models, comparative analysis. 

For citation: Dauksh I. A., Karpinskaya-Sakovich E. V. International index-rating models: statistical 
analysis. Proceedings of BSTU, issue 5, Economics and Management, 2022, no. 2 (262), pp. 58–64 (In Russian). 

Введение. Результаты научных исследова-
ний доказали высокую эффективность «chart 
power» в достижении цели наращивания потен-
циала внешнеполитического влияния на другие 
страны. В частности, российский исследователь 
В. Г. Иванов утверждает, что западные государ-
ства затрачивают менее 1% на «власть/силу рей-
тингов» от своих военных расходов [1]. 

Популяризуемые глобальными СМИ срав-
нительные рейтинги оказывают все большее 

воздействие на ориентиры стран в области госу-
дарственной политики, институционального 
развития, на экономическую и политическую 
стабильность в обществе. Таким образом, «рей-
тинговая сила» других стран представляет ре-
альную угрозу национальной безопасности лю-
бого государства, в том числе и Беларуси. 

Сегодня встал вопрос определения критериев 
доверия к существующим межстрановым рей-
тингам. При формировании государственных  
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целевых ориентиров результаты рейтинговых 
индикаторов требуют критической оценки не 
только с точки зрения методики построения, но 
и технологий информационного обеспечения. 
Необходимо учитывать факты использования 
данных со значительным временным лагом, за-
частую полное исключение региональной диф-
ференциации показателей, субъективность экс-
пертных оценок. 

Предметом данного исследования является 
статистический анализ методологии построения 
международных рейтингов как инструментов 
определения направлений развития стран и 
оценки эффективности выполнения социально-
экономических программ. 

Основная часть. Первопроходцами постро-
ения международных индикаторов являются 
К. Болен, Т. Ваханен, Р. Гастил, Т. Р. Гурр, 
Ф. Катрайт, Д. Нейбауэр, К. Херпфер и др. [2].  

Проблемы измерений в политической науке 
на постсоветском пространстве изучали Н. А. Ан-
танович, А. И. Вишняков, А. Н. Зельницкий,  
А. Ю. Мельвиль, М. В. Ильин, Е. Ю. Мелеш-
кина, М. Г. Миронюк, Ю. А. Полунин, О. В. По-
пова, И. Н. Тимофеев, Г. Г. Татарова [2].  

В 2014 г. в России вышел справочник «Ин-
дексы развития государств мира» под редакцией 
Ю. А. Нисневича [3]. 

В научной литературе индексные модели по 
структуре построения подразделяются на си-
стемные и специальные:  

– системные – осуществляют комплексную 
оценку институционального развития стран; 

– специальные – оценивают отдельные груп-
пы ключевых факторов развития (человеческий 
капитал, информационно-коммуникационные тех-
нологии, качество государственного регулирова-
ния, удовлетворенность качеством жизни). 

Исследователь О. В. Попова классифицирует 
рейтинговые индексы по пяти признакам [4]:  

1) направления исследований: индексы оцен-
ки политических режимов, коррупционности, 
политической напряженности, социального бла-
гополучия и т. д.;  

2) источники информации: статистические дан-
ные, экспертные оценки, результаты опросов;  

3) алгоритм расчета: расчетные и «балльные»;  
4) уровень обобщения: частные и сводные;  
5) тип организации, разработавшей индекс 

(международные надгосударственные организа-
ции, исследовательские некоммерческие цен-
тры, международные независимые организации, 
международные банки). 

Авторы предлагают в качестве основополага-
ющего группировочного признака принять базу 
сравнения и выделить две группы: динамические 

и территориальные индексы. Использование ме-
тодики построения территориальных индексов 
позволит странам самостоятельно идентифици-
ровать свой рейтинг в мировом сообществе. 

Широко используемые средствами массовой 
информации международные индикаторы носят 
нормативный характер, т. е. основаны на сопо-
ставлении ситуации в отдельных странах с «иде-
альной моделью». Интерпретация полученных 
результатов имеет субъективный характер, а ран-
жирование государств ведет к упрощенному по-
ниманию происходящих процессов. В системе 
международных рейтингов Беларусь занимает 
низкие позиции, оценивающие уровни свободы и 
демократии, высокие – демонстрирующие мили-
таризацию [5]. 

Рассмотрим принципы построения междуна-
родных индикаторов на примере оценок демо-
кратизации общества.  

Типологизацию стран по политическим ре-
жимам осуществляет проект Polity IV. Расчет 
производится на основе показателей отклоне-
ний между количеством присвоенных баллов 
параметрам, характеризующим демократию и 
автократию государств по условной шкале.  
В результате выделяют следующие кластеры 
стран: абсолютная демократия, демократия, от-
крытая автократия, закрытая автократия, авто-
кратия [6]. 

Уровень демократии стран определяет 
Freedom House как среднюю величину из рей-
тингов политических прав и гражданских сво-
бод на основе совокупности индексов в рамках 
проектов: Freedom in the World, Freedom of the 
Press, Nations in Transit, Countries at the 
Crossroads [3]. 

Качество демократии оценивает Democracy 
Index по формуле средней арифметической про-
стой из пяти субиндексов, базирующихся на 
рейтингах по ответам на 60 вопросов: выборный 
процесс, гражданские свободы, функционирова-
ние правительства, политическое участие и 
культура. В результате выделяют страны по ти-
пам политических режимов: авторитарный ре-
жим, гибридный режим, недостаточная демо-
кратия, полная демократия [6]. 

Соблюдение принципов верховенства за-
кона и защиты прав человека в странах осу-
ществляет Rule of Law Index по средней ариф-
метической простой из девяти субиндексов: 
ограничения полномочий правительства, от-
сутствие коррупции, порядок и безопасность, 
основополагающие права, открытое правитель-
ство, регулятивное правоприменение, граждан-
ское судопроизводство, уголовное судопроиз-
водство, неофициальная юстиция [3]. 
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Индекс трансформации Бертельсманна 
определяет уровень развития экономик и демо-
кратизации общества как усредненное значе-
ние из двух обобщающих характеристик 
Political transformation и Economic transfor-
mation, оценка которых осуществляется только 
экспертным путем [6]. 

Таким образом, изучение международных 
индикаторов ранжирования государств по 
уровню демократизации общества позволило 
выявить недостатки, носящие методологиче-
ский характер:  

– подбор факторов носит субъективный ха-
рактер, что заведомо предопределяет результаты;  

– основным информационным источником яв-
ляется экспертная оценка;  

– отсутствуют обоснования выбора весовых 
коэффициентов при интегрировании количе-
ственных и качественных показателей; 

– гармонизация статистических данных при-
водит к несовпадению национальных и между-
народных оценок;  

– основной формулой обобщения является 
средняя арифметическая простая, что не соот-
ветствует математическим правилам определе-
ния среднего уровня из относительных величин. 

При анализе международных индикаторов 
необходимо учитывать и опыт построения ин-
дексно-рейтинговых моделей, прошедших про-
верку временем. Например, мировым признанием 
пользуются результаты исследований Программы 
развития ООН (ПРООН), которая с 1990 г. прово-
дит сравнительный статистический анализ разви-
тия человеческого потенциала стран.  

Расчеты ПРООН основаны на данных меж-
дународных статистических учреждений, об-
ладающих мандатом и квалификацией в обла-
сти сбора национальных данных, а именно: 
Департамент по экономическим и социальным 
вопросам ООН, Институт статистики ЮНЕСКО, 
Статистический отдел ООН, Всемирный банк 
и МВФ. 

Система показателей ПРООН представлена 
«семейством индексов»: с 2010 г. – индекс чело-
веческого развития (ИЧР); индекс человече-
ского развития, скорректированный с учетом не-
равенства; индекс гендерного неравенства и 
индекс многомерной бедности; с 2014 г. – ин-
декс гендерного развития. 

Основополагающим показателем исследова-
ний является ИЧР, который оценивает достиже-
ния в трех основных измерениях человеческого 
развития: Х1 – здоровье, Х2 – знания и Х3 – уровень 
жизни. В 2010 г. содержание переменных претер-
пели существенную корректировку (табл. 1).  

Актуализация факторов ИЧР происходила 
по следующим направлениям: относительные 
величины Х2 были заменены абсолютными – про-
должительностью обучения населения; вместо 
валового внутреннего продукта на душу населе-
ния выступил валовой национальный доход на 
душу населения (последний учитывает в своем 
составе сальдо первичных доходов, полученных 
из-за границы, а следовательно, более полно от-
ражает размеры национальной экономики). 

За 30-летнюю историю способы оценки пе-
ременных корректировались. Эволюция мето-
дики расчета представлена в табл. 2. 

 
Таблица 1 

Реформирование факторов индекса развития человеческого потенциала 

Условные 
обозначения 

1990–2009 гг. С 2010 г. 

Фактор  Хmin Хmax Фактор  
Наблюдаемое  
минимальное 

значение 

Наблюдаемое  
максимальное  

значение 

Х1 
Ожидаемая продол-
жительность жизни 
при рождении, лет 

25 85 
Ожидаемая продол-
жительность жизни 
при рождении, лет 

Хmin  Хmax  

Х2 

Уровень грамотности 
среди взрослых, % 0 100 

Ожидаемая продол-
жительность школь-
ного обучения, лет 

0 Хmax  

Сводный валовой 
коэффициент охвата 
школьным обуче-
нием, % 

0 100 

Средняя продолжи-
тельность обучения 
взрослого населе-
ния, лет 

0 Хmax  

Х3 
ВВП на душу насе-
ления, долл. США 
по ППС 

100 40 000 
ВНД на душу насе-
ления, долл. США 
по ППС 

Xmin Хmax  
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Таблица 2 
Эволюция методики оценки развития человеческого потенциала ПРООН 

Период  
времени Показатель  

Методика расчета 
интегральный индекс субиндекс доходов 

1990–1999 гг. Индекс развития человеческого по-
тенциала 

3

1ИРЧП
3

jX
j

I
==


 
min

max min

jX X

X X

−

−
 

2000–2009 гг. Индекс развития человеческого по-
тенциала 

3

1ИРЧП
3

jX
j

I
==


 
min

max min

lg lg
lg lg

X X
X X

−
−

 

2010 г. Индекс развития человеческого по-
тенциала 

3
3

1
ИРЧП

jX
j

I
=

= ∏  min

max min

lg lg
lg lg

X X
X X

−
−

 

С 2010 г. 

Индекс человеческого развития 
3

3

1
ИЧР

jX
j

I
=

= ∏  min

max min

jX X

X X

−

−
 

Индекс человеческого развития, 
скорректированный с учетом нера-
венства 

3
3

1
ИЧРН (1 ) ИЧР

jX
j

A
=

= − ⋅∏  min

max min

jX X

X X

−

−
 

Примечание. Хj – фактическое значение фактора; 
jXA  – мера неприятия Аткинсона. 

Хронология изменений методик формул рас-
чета ИЧР показывает, что с 2010 г. оценка осу-
ществляется на основе средней геометрической 
простой величины. С точки зрения статистиче-
ской науки такое решение является оправдан-
ным, так как обобщающий показатель из отно-
сительных величин должен рассчитываться на 
основе геометрической. Доказательством целе-
сообразности использования степенной более 
низкого уровня является математическое пра-
вило мажорантности (в странах с несбалансиро-
ванным изменением составляющих расхожде-
ния носят ярко выраженный характер). 

Классификация стран по ИЧР основана на 
фиксированных интервалах, соответствующих 
квартилям распределения сводных показателей: 
[– 0,550] – низкий уровень развития; [0,550–
0,699] – средний; [0,700–0,799] – высокий; 
[0,800 +] – очень высокий уровень развития. 

По данным за 2019 г. («Доклад о человече-
ском развитии 2020. Следующий рубеж. Челове-
ческое развитие и антропоцен» ПРООН) Бела-
русь отнесена к группе стран с очень высоким 

уровнем человеческого развития (0,823) – 53-е мес-
то среди 189 стран (в 2018 г. 49-е место) [7].  
Высокую оценку развития нашей страны со сто-
роны ООН можно рассматривать как свидетель-
ство верного направления социально ориенти-
рованных государственных программ. 

В Республике Беларусь сбором международ-
ных рейтингов стран и обобщением методоло-
гий их построения занимается Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь.  
В 2014, 2016, 2018 и 2020 гг. выпущены статисти-
ческие сборники под названием «Беларусь  
и страны мира». Систематизация данных, при-
знанных отечественным научным сообществом 
международных рейтингов, представлена в табл. 3. 

Авторы считают, что с целью самостоятельной 
идентификации рейтинга Республики Беларусь в 
мировом сообществе Белстат должен разработать 
отечественные индикаторы оценки институцио-
нального развития стран. За основу построения по-
казателей необходимо взять методику построения 
территориальных индексов, где базой сравнения 
будут служить данные национальной экономики. 
 

Таблица 3 
Международные рейтинги 

Международный индекс 

Рейтинг  
Беларуси /  

совокупность 
стран 

Источник данных 

Индекс человеческого раз-
вития 

53 / 189 «Доклад о человеческом развитии 2020. Следующий рубеж. Че-
ловеческое развитие и антропоцен» ПРООН 

Индекс гендерного нера-
венства 

31 / 162 «Доклад о человеческом развитии 2020. Следующий рубеж. Че-
ловеческое развитие и антропоцен» ПРООН 
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Окончание табл. 3 

Международный индекс 

Рейтинг  
Беларуси /  

совокупность 
стран 

Источник данных 

Рейтинг стран мира по усло-
виям жизни для детей 

40 / 180 Доклад «Global childhood report, 2020», публикуемый независи-
мой международной организацией «Спасем детей» (Save the 
Children) 

Индекс социального про-
гресса 

47 / 163 Доклад «Social Progress Index rankings, 2020» международного 
исследовательского центра The Social Progress Imperative 

Индекс экологической эф-
фективности 

49 / 180 «Environmental Performance Index, 2020», опубликованный 
Центром экологической политики и права при Йельском уни-
верситете, Центром изучения Земли при Колумбийском уни-
верситете 

Рейтинг «Ведение бизнеса» 49 / 190 Доклад «Ведение бизнеса, 2020» («Doing Business, 2020»), пуб-
ликуемый Всемирным банком 

Индекс конкурентоспособ-
ности промышленности 

47 / 152 База данных ЮНИДО (последние данные за 2018 г.)  

Рейтинг стран мира по 
уровню развития электрон-
ного правительства 

40 / 193 Доклад «E-Government Survey, 2020» Департамента экономиче-
ского и социального развития ООН 

Рейтинг достижения Целей 
устойчивого развития 

18 / 166 Доклад «Sustainable Development Report, 2020», подготовлен-
ный группой независимых экспертов из Сети для выработки ре-
шений в области устойчивого развития (Sustainable Develop-
ment Solutions Network (SDSN)) и Bertelsmann Stiftung и 
опубликованный издательством Кембриджского университета 

Индекс продовольственной 
безопасности 

36 / 113 Доклад «Global Food Security Index, 2019» Британской исследо-
вательской компании The Economist Intelligence Unit (аналити-
ческое подразделение британского журнала The Economist) при 
поддержке американской транснациональной компании DuPont 

Рейтинг развития почтовых 
служб 

20 / 170 Доклад «Postal Development Report, 2020» Всемирного почто-
вого союза 

Глобальный индекс инноваций 64 / 131 Доклад «Global Innovation Index, 2020», подготовленный в рам-
ках совместного проекта международной бизнес-школы 
INSEAD, Корнеллского университета и Всемирной организа-
ции интеллектуальной собственности 

Индекс сложности экономики 29 / 133 «The Atlas of Economic Complexity» – разработка Лаборатории 
роста Центра международного развития при Гарвардском уни-
верситете (последние данные за 2018 г.) 

Примечание. Составлено авторами на основе [8–13]. 
 
Заключение. В настоящее время междуна-

родные рейтинги являются формой регулирова-
ния институциональных факторов конкуренто-
способности стран. 

Авторы видят необходимость создания 
научно-исследовательского центра под руко-
водством Национального статистического ко- 

митета Республики Беларусь с целью разра-
ботки отечественных вариантов рейтинговых 
оценок мирового развития государств. 

Предлагается моделирование международ-
ных индикаторов производить по принципу по-
строения территориальных индексов, где за базу 
сравнения принять данные Республики Беларусь. 
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ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ È ÅÅ ÑÅÊÒÎÐÎÂ 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL 
ECONOMY AND ITS SECTORS 

 
 
 
 
УДК 331.5 

Т. Н. Долинина 
Белорусский государственный технологический университет 

ВОСПРОИЗВОДСТВО РАБОЧЕЙ СИЛЫ И РАБОЧИХ МЕСТ  
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ БЕЛАРУСИ 

В статье на основе обращения к статистическим данным за десятилетний период времени 
рассмотрены процессы воспроизводства рабочей силы и рабочих мест в национальной экономи-
ке Беларуси. Поэтому внимание уделено изучению взаимосвязи соответствующих демографиче-
ских и экономических процессов. Индикаторами демографических процессов выступили тради-
ционные показатели численности населения, его рождаемости и смертности, депопуляции, ми-
грации, ожидаемой продолжительности жизни, демографической нагрузки. Экономические 
процессы изучались на основе обращения к показателям занятости и безработицы населения, 
убыточности организаций, уровня технологического развития промышленности, а также к пока-
зателям бизнес-демографической статистики, характеризующим «рождаемость» и «смертность» 
предприятий. По результатам анализа статистических данных сделаны выводы о существовании 
значительного разрыва между параметрами воспроизводства рабочей силы и рабочих мест, вы-
делены предпосылки для нарастания трудовой миграции. В этой связи сформулированы пред-
ложения по улучшению качества институциональной среды в Беларуси, в частности по разви-
тию экономических институтов, формирующих предпринимательскую и трудовую активность.  

Представленный алгоритм анализа процессов воспроизводства рабочей силы и рабочих мест 
может быть использован в научных и практических целях в изложенном виде либо доработан-
ном исследователями варианте. 

Ключевые слова: демография, занятость, образование, достойный труд, бизнес-демография, 
заработная плата, трудовая миграция. 
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REPRODUCTION OF LABOR FORCE AND JOBS 

IN THE NATIONAL ECONOMY OF BELARUS 
The article examines the processes of labor force reproduction and reproduction of jobs in the 

national economy of Belarus on the basis of statistical data for the ten-year period of time. Therefore, 
attention is paid to the study of the relationship between the relevant demographic and economic 
processes. The indicators of demographic processes were the traditional indicators of the number of 
population, its fertility and mortality, depopulation, migration, life expectancy, and demographic 
burden. Economic processes were studied on the basis of reference to the indicators of employment and 
unemployment of the population, unprofitability of organizations, the level of technological 
development of industry, as well as the indicators of business-demographic statistics, characterizing the 
“fertility” and “mortality” of enterprises. Based on the results of the analysis of statistical data, 
conclusions were made on the existence of a significant gap between the parameters of labor force 
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reproduction and reproduction of jobs, prerequisites for an increase in labor migration were highlighted. 
In this regard, we formulate proposals to improve the quality of the institutional environment in 
Belarus, in particular, to develop economic institutions that form entrepreneurial and labor activity.  

The presented algorithm of labor force and job reproduction analysis can be used for scientific and 
practical purposes either as presented or as revised by researchers. 

Keywords: demography, employment, education, decent work, business demography, wages, labor 
migration. 

For citation: Dolinina T. N. Rеproduction of labor force and jobs in the national economy of Belarus. 
Proceedings of BSTU, issue 5, Economics and Management, 2022, no. 2 (262), рр. 65–71 (In Russian). 

 
Введение. Одной из актуальных проблем 

белорусской экономики является трудовая ми-
грация, ухудшающая ситуацию на рынке тру-
да, где уже наблюдается недостаток специали-
стов по ряду позиций (медицинские работни-
ки, инженеры, специалисты строительного 
профиля и сельскохозяйственного производ-
ства, технологи, программисты) и острый де-
фицит квалифицированных рабочих. В основе 
трудовой миграции лежит несбалансирован-
ность процессов воспроизводства рабочей си-
лы и эффективных рабочих мест. Первый про-
цесс детерминируется демографическими и 
образовательными трендами, второй – эконо-
мическими и организационно-техническими 
факторами. Исходя из этого в статье представ-
лен анализ процессов воспроизводства рабо-
чей силы и рабочих мест, алгоритм которого 
может быть использован в научных и практи-
ческих целях.  

Основная часть. В Беларуси наблюдают-
ся негативные демографические тенденции 
(табл. 1). Для республики характерна низкая 
рождаемость, высокая смертность и непродол-
жительная жизнь населения в сравнении с пере-
довыми в этом отношении странами. Указанные 
тренды ведут к депопуляции населения. Мак-
симальной численность населения Беларуси 
была в 1994 г. и составляла 10 243,5 тыс. чело-
век. Далее уже не было естественного прироста 
населения, а в 2000-х гг. его численность опу-
стилась ниже 10 млн человек и продолжает со-
кращаться. По последним статистическим дан-
ным численность населения Беларуси на начало 
2022 г. составляла 9256 тыс. человек, т. е. менее 
чем за 30 лет она сократилась почти на 1 млн че-
ловек. В этой связи ООН прогнозирует, что к се-
редине века численность населения страны может 
уменьшиться до 8,6 млн человек, а к его концу – 
до 6,9 млн человек. 

Таблица 1 
Демографическая динамика в Республике Беларусь за 1990–2020 гг.  

Показатель 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Численность населения на 
начало года, тыс. человек 10 189 10 210 10 003 9697 9500 9453 9469 9470 9448 9413 9380
Коэффициент фертильности 1,913 1,406 1,317 1,252 1,494 1,724 1,733 1,541 1,448 – –
Родившихся на 1000 чело-
век населения 14,0 9,9 9,4 9,4 11,4 12,5 12,4 10,8 9,9 9,3 –
Умерших на 1000 человек на-
селения 10,8 13,1 13,5 14,7 14,4 12,6 12,6 12,6 12,7 12,8 –
Коэффициент депопуляции 
населения 0,8 1,3 1,4 1,6 1,3 1,0 1,0 1,2 1,3 1,4 –
Миграционный прирост на 
1000 человек населения, че-
ловек – – – 1,9 1,1 1,9 0,8 0,4 1,0 1,5 –
Средний возраст населения 
на начало года, лет 35,1 36,0 37,3 38,5 39,5 40,0 40,1 40,2 40,3 – –
Ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении, лет 71,1 68,6 68,0 68,8 70,4 73,9 74,1 74,4 74,5 74,8 –
Доля городского населения 
в общей его численности, % 66,1 67,9 69,7 71,8 74,5 77,3 77,6 77,9 78,1 77,5 77,6
Доля населения в возрасте, %:
– моложе трудоспособного 
– трудоспособном 
– старше трудоспособного

 
24,5 
55,9 
19,6 

 
23,5 
55,5 
21,0

20,6 
57,9 
21,5

17,3 
61,2 
21,5

15,9 
61,6 
22,5

17,0 
58,6 
24,4

17,3 
57,9 
24,8

 
17,6 
57,1 
25,3 

 
17,7 
57,2 
25,1 

17,9 
57,6 
24,5

17,9
57,8
24,3

Коэффициент демографиче-
ской нагрузки 0,790 0,802 0,727 0,634 0,625 0,705 0,727 0,750 0,747 0,736 0,730

Источник. Составлено автором по [1, с. 45–48; 2–4]. 
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Простое воспроизводство населения предпо-
лагает, что значение коэффициента фертильности 
(среднее число рождений детей у одной женщи-
ны за ее жизнь) должно составлять 2,14–2,15.  
В Беларуси в последние годы оно опустилось  
до 1,4–1,5 [5]. Низкая рождаемость (9,3 человека 
на 1000 человек населения в 2019 г.) имеет место 
на фоне высоких показателей смертности населе-
ния. Уровень смертности в стране (12,8 человека 
на 1000 человек населения в 2019 г.) превышает 
планку, которая по стандартам ВОЗ определяет 
сверхсмертность (10 человек на 1000 человек 
населения).  

Старение населения – глобальный процесс, ко-
торый обусловлен ростом качества жизни и, как 
следствие, увеличением ее продолжительности, а 
также снижением рождаемости в развитых стра-
нах. В Беларуси старение населения наблюдается 
на протяжении последних 30 лет, в большей сте-
пени оно вызвано демографической стагнацией и 
сопровождается сжатием контингента трудоспо-
собных граждан. Современная Беларусь находится 
в сложной ситуации в связи с депопуляцией и ста-
рением населения. Это привело к ухудшению воз-
растной структуры населения и росту нагрузки на 
трудоспособных граждан.  

Упомянутые демографические сдвиги и госу-
дарственная политика определили динамику заня-
тости населения (табл. 2). Важно отметить, что  
в последнее десятилетие спрос на труд в стране 
сокращался гораздо быстрее, чем численность 
населения. Численность занятых уменьшилась за 
этот период на 371 тыс. человек (7,9%) при сокра-
щении численности населения на 120 тыс. человек 
(на 1,3%). В 2020 г. в белорусской экономике было 
занято 4320 тыс. человек (46% населения страны, 
или около 80% от численности населения трудо-

способного возраста, из которой свыше 1,1 млн лиц 
не были вовлечены в экономику). Указанный раз-
рыв связан с безработицей (при том, что она не 
превышала естественного уровня, а численность 
безработных составляла лишь 206,2 тыс. человек), 
а также получением образования, деторождением 
и трудовой миграцией. По экспертным оценкам в 
последние годы численность трудовых мигрантов 
колебалась в диапазоне 500–700 тыс. человек, до 
недавнего времени наиболее притягательными для 
мигрантов были Россия, Польша и Германия.  

В Беларуси высок уровень образованности 
населения [7, 8]. По доле лиц, получающих обра-
зование, и уровню грамотности взрослого населе-
ния страна сопоставима с наиболее развитыми ев-
ропейскими странами. У каждого третьего из за-
нятых в экономике имеется высшее образование, у 
каждого четвертого – среднее специальное обра-
зование, 30% работников обладают профессио-
нально-техническим образованием. Низкая сто-
имость трудовых ресурсов и высокая квалифи-
кация работников (особенно в машиностроении, 
программировании) – конкурентные преимуще-
ства Беларуси [9]. При этом национальный ры-
нок труда характеризуется как большим числом 
вакансий при наличии безработных, что показы-
вает дисбаланс спроса и предложения рабочей 
силы и ее предложения по профессионально-
квалификационному признаку, что мешает эф-
фективному использованию трудовых ресурсов. 
Так, лишь 62,1% занятых выполняют работу, по 
содержанию соответствующую их квалификации, 
17,0% выполняют работу, требующую меньшей 
квалификации исполнителя, а 17,4% – работу, 
предусматривающую аналогичный уровень ква-
лификации, но не связанную с полученным обра-
зованием (табл. 3). 

 
Таблица 2 

Динамика занятости и безработицы в Республике Беларусь за 2011–2020 гг. 

Год 
Численность, тыс. человек Уровень, % 

занятого населения безработных  
(по методологии МОТ)

занятости  
населения 

фактической 
безработицы 

2011 4691 – 49,5 – 
2012 4612 – 48,7 5,1 
2013 4578 – 48,4 – 
2014 4551 266,9 48,0 5,1 
2015 4496 272,8 47,4 5,2 
2016 4406 301,8 46,4 5,8 
2017 4354 293,4 45,9 5,6 
2018 4338 244,9 45,7 4,8 
2019 4334 213,3 45,8 4,2 
2020 4320 206,2 46,0 4,0 

Источник. Составлено автором по [6, с. 34, 41, 47].  
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Таблица 3 
Соответствие содержания работы, выполняемой занятыми, их квалификации в Беларуси (2019 г.) 

Образование 
Уровень соответствия содержания работы квалификации работника, % 

соответствует 
квалификации

ниже 
квалификации

выше 
квалификации 

одинаковы, но 
не связаны

Высшее 68,7 15,9 1,3 14,1 
Среднее специальное 51,5 27,9 3,1 17,5 
Профессионально-техническое 54,5 16,0 3,1 26,4 
Общее среднее 77,7 4,5 10,2 7,6 
Общее базовое 79,7 4,8 9,6 6,0 

Итого 62,1 17,0 3,6 17,4 

Источник. Составлено автором по [6, с. 39].  

Таблица 4 
Динамика удельного веса убыточных организаций в Республике Беларусь за 2011–2020 гг., % 

Вид экономической деятельности 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Всего по экономике 5,4 5,5 10,6 15,2 23,5 20,6 16,7 17,3 14,7 16,4
Промышленность 7,2 9,0 17,4 26,8 31,6 23,4 20,3 24,2 18,1 19,1
Строительство 10,4 8,3 8,6 11,4 22,6 27,6 26,3 24,1 17,8 18,1
Транспортная, почтовая и курьерская дея-
тельность 2,4 5,5 8,6 14,5 17,9 12,1 11,9 10,2 16,4 21,5
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и мотоциклов 3,4 4,3 8,8 14,8 23,5 18,0 15,9 17,1 17,1 18,0

Источник. Составлено автором по [1, с. 299]. 

Таблица 5 
Структура добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности Республики Беларусь  

по уровню технологичности за 2015–2020 гг., % к итогу 

Производства по уровню технологичности 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Низкотехнологичные производства 35,8 41,9 39,2 39,2 38,3 40,5 
Среднетехнологичные производства низкого уровня     24,6 23,0 22,8 20,2 21,4 23,7 
Среднетехнологичные производства высокого уровня 34,9 29,5 32,5 35,3 35,2 30,2 
Высокотехнологичные производства  4,7 5,6 5,5 5,3 5,1 5,6 

Источник. Составлено автором по [11, с. 24]. 

Дисбалансы, существующие на рынке труда, 
обусловлены несоответствием спроса рабочей си-
лы ее предложению ввиду неспособности рыноч-
ного механизма реагировать на изменение требо-
ваний к квалификации кадров в краткосрочном 
периоде, отсутствием должного регулирования 
подготовки необходимого числа работников в си-
стеме образования и достаточного числа эффек-
тивных рабочих мест (табл. 4). Из табл. 4 следует, 
что в экономике Беларуси каждое шестое пред-
приятие (а в промышленности, строительстве, на 
транспорте и в торговле – почти каждое пятое) яв-
ляется убыточным и характеризуется низкими 
производительностью труда и заработной платой, 
невысоким качеством занятости в целом.  

Локомотив белорусской экономики – про-
мышленность, в которой занято около 1 млн че-

ловек. Однако там доминируют производства, 
характерные для III и IV технологических 
укладов, лишь незначительная часть относится 
к V укладу, а технологий VI уклада в стране 
практически нет при наблюдаемом торможении 
технологического развития [10]. В табл. 5 пред-
ставлены данные о динамике уровня техноло-
гичности промышленности Беларуси. Они по-
казывают сохранение высокой доли низкотех-
нологичных производств (40,5% в 2020 г.) и 
слабое приращение доли высокотехнологичных 
производств (4,7–5,6% в 2015–2020 гг.).  

На фоне изменения доли убыточных пред-
приятий и уровня технологичности промыш-
ленности Беларуси интерес представляет ди-
намика бизнес-демографических показателей 
(табл. 6).  
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Таблица 6 
Показатели бизнес-демографической статистики в Республике Беларусь за 2011–2020 гг. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Уровень «рождаемости» предприятий, %   – 14,1 16,9 14,1 8,5 8,8 8,4 8,7 8,7 6,8
Количество «рождений» предприятий на 
10 000 человек населения – 12,9 17,0 15,7 9,3 9,7 9,2 9,8 9,9 7,7
Количество «рождений» предприятий на 
10 000 занятых в экономике – 22,0 29,8 41,7 20,0 20,8 15,4 19,5 19,9 17,7
Уровень «смертности» предприятий, %   8,7 7,4 6,2 8,3 8,4 7,9 6,8 7,6 8,0 –
Численность наемных работников на «ро-
жденное» предприятие, человек  – 2,05 2,10 2,08 2,37 2,11 1,49 1,43 1,37 1,33

Источник. Составлено автором по [12]. 

Таблица 7 
Среднемесячная заработная плата в Беларуси и сопредельных странах, долл. США 

Год Беларусь Латвия Литва Польша Россия Украина
2010 407 839 763 1124 682 282
2011 339 919 825 1201 796 331
2012 439 880 790 1117 857 379
2013 564 951 856 1169 936 409
2014 590 1016 898 1196 856 293
2015 413 908 792 1009 561 193
2016 361 951 856 1008 549 203
2017 426 1046 948 1123 671 273
2018 471 1150 1035 1313 634 327
2021 472 1242 1253 1185 – 499

Источник. Составлено автором по [13, с. 78–79; 14]. 

Таблица 8 
 Численность населения, эмигрировавшего из Республики Беларусь 

Год Международная миграция (эмиграция), человек 
всего со странами СНГ со странами вне СНГ 

2011 7610 5799 1811 
2012 8712 6509 2203 
2013 7792 5374 2418 
2014 9219 5912 3307 
2015 9855 6679 3176 
2016 13 098 8997 4101 
2017 15 087 9558 5529 
2018 15 239 9829 5410 
2019 20 976 12 941 8035 

Источник. Составлено автором по [1, с. 45]. 

Данные бизнес-демографической статисти-
ки отражают развитие неблагоприятных тен-
денций: сближение уровня «смертности» пред-
приятий с уровнем их «рождаемости»; сокра-
щение количества «рождений» предприятий на 
10 000 человек населения и на 10 000 занятых  
в экономике; снижение размера «рождаемых» 
предприятий (по численности наемных работ-
ников).  

Рассмотренные процессы формируют пред-
посылки для трудовой миграции. Современная 

Беларусь – страна с невысоким уровнем произ-
водительности труда, а соответственно, и зара-
ботной платы. По последнему параметру она 
уступает не только странам Западной и Север-
ной Европы, но и государствам Центральной и 
Восточной Европы, ряду стран СНГ (Казахста-
ну, Российской Федерации). В табл. 7 приведе-
на динамика уровня заработной платы в Бела-
руси в сопоставлении с ее уровнем в сопре-
дельных странах, определяющих ближайшие 
национальные рынки труда.  
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В этом рейтинге Беларусь по уровню зара-
ботной платы уступает всем соседним странам. 
Считается, что для поддержания экономиче-
ской безопасности уровень заработной платы в 
стране должен составлять не менее 80% от 
сложившегося в сопредельных странах. Отсюда 
следует, что рынки всех сопредельных стран, за 
исключением Украины, привлекательны для 
белорусских граждан. Статистика подтвер-
ждает это – численность населения Беларуси, 
выехавшего за пределы страны, за последние 
10 лет увеличилась почти втрое – с 7,6 тыс. че-
ловек в 2011 г. до 21 тыс. человек в 2020 г. 
(табл. 8). При этом страна теряет квалифици-
рованную рабочую силу, которая зачастую и 
формирует список «дефицитных» позиций на 
рынке труда. 

Заключение. Международная миграция, как 
известно, достаточно эффективно диагностиру-
ет состояние социально-экономической среды. 
Растущий поток трудовых мигрантов, направ-
ляющихся в другие страны за большими зара-
ботками, демонстрирует снижение конкуренто-
способности национальной экономики Беларуси. 
Активизация миграционных процессов, несущих 
угрозу трудовому и интеллектуальному потен-
циалу страны, усугубляет демографические 
проблемы Беларуси. В потоке эмигрантов пре-
обладают молодые люди в наиболее активном 

репродуктивном возрасте с высоким уровнем 
образования, что ведет к снижению рождаемо-
сти, нарушает режим воспроизводства населе-
ния Республики Беларусь.  

Решение проблемы трудовой миграции пред-
полагает обращение к известным мерам (регули-
рование занятости населения путем проведения 
соответствующей структурной, региональной и 
инвестиционной политики, определение «точек 
роста» в экономике, поддержание малого бизне-
са, стимулирование активности предпринима-
телей, обеспечение соответствия профессио-
нально-квалификационной структуры рабочей 
силы запросам экономики, разработка про-
грамм стимулирования занятости и содействия 
в адаптации работников к требованиям рынка 
труда и др.). Однако реализация этих мер тре-
бует существенного улучшения качества ин-
ституциональной среды в Беларуси [15]. Сба-
лансированное развитие и функционирование 
политических, экономических, социальных и 
инновационно-технологических институтов 
должно обеспечить формирование мотивации 
к предпринимательской деятельности и со-
зданию эффективных рабочих мест, а на этой 
основе – движение по траектории инклюзив-
ного развития, опирающегося на возможно-
сти трудоспособных граждан заниматься вы-
сокопроизводительным трудом. 
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А. П. Геврасёва 

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины 
СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА РЕГИОНАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

В статье рассматриваются теоретико-методологические положения стоимостной оценки ре-
гионального капитала, основу которых составляет рентный подход. Являясь составной частью 
национального капитала, региональный капитал имеет свои характеристики, обусловленные ре-
гиональными особенностями его воспроизводства и возрастающей ценностью его структурных 
элементов во времени.  

Совокупность таких факторов, как местоположение, уровень отраслевой специализации  
и структуры экономики, наличие конкурентных преимуществ, особенности регионального разви-
тия, определяет специфику рентных отношений на уровне региона. Систематизация подходов к ис-
следованию сущности ренты позволяет сделать вывод, что появление новых ее видов изменяет со-
держание и характер рентных отношений. Автором обоснована значимость интеллектуальной и 
природной (экологической) ренты для обеспечения экономического роста территории, носителями 
которых являются человеческий и природный (экологический) капиталы соответственно.  

Стоимостная оценка регионального капитала исходит из характеристик его системообразую-
щих элементов и учитывает особенности их воспроизводства. В работе автор использует между-
народные и национальные нормативные документы, разработки отечественных ученых и соб-
ственный инструментарий, которые в совокупности позволяют сформировать комплексный под-
ход к стоимостной оценке регионального капитала. Основу его оценки составляют человеческий, 
физический и природный (экологический) капиталы, применение соответствующих коэффициен-
тов капитализации к которым показывает их возрастающую ценность во времени. Результаты 
проведенной оценки указывают на значимость человеческого капитала как ресурса регионального 
и национального развития.  

Ключевые слова: рента, рентный подход, интеллектуальная рента, экологическая рента, ре-
гиональный капитал, человеческий капитал, физический капитал, экологический капитал.  
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VALUATION OF REGIONAL CAPITAL 
The article discusses the theoretical and methodological provisions of the valuation of regional 

capital, which is based on the rental approach. Being an integral part of national capital, regional capital 
has its own characteristics, due to the regional characteristics of its reproduction and the increasing value  
of its structural elements over time, which allows them to generate a certain income. 

The combination of factors such as location, level of industry specialization and structure of the 
economy, the presence of competitive advantages, features of regional development determine the spe-
cifics of rental relations at the regional level. Systematization of approaches to the essence of rent allows 
us to conclude that the emergence of its new types changes the content and nature of rent relations. The 
author substantiates the importance of intellectual and environmental rent for ensuring the economic 
growth of the territory, the carriers of which are human and environmental capital. 

The valuation of regional capital is based on the characteristics of its backbone elements and takes 
into account the peculiarities of their reproduction. In this work, the author uses international and national 
regulations, the developments of domestic scientists and his own tools, which together make it possible 
to form an integrated approach to the valuation of regional capital. The basis of its assessment is human, 
physical and environmental capital, the application of appropriate capitalization ratios to which shows 
their increasing value over time. The results of the assessment indicate the importance of human capital 
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Введение. Реализация модели устойчивого 
развития на региональном уровне обусловли-
вает необходимость определения теоретико-
методологических основ стоимостной оценки 
регионального капитала.  

Региональный капитал представляет собой 
часть национального капитала, связанную с ре-
гиональными особенностями его воспроизвод-
ства. Рассматривая национальный капитал с по-
зиции национального богатства страны, исхо-
дим из содержания его основных структурных 
элементов − физического (произведенного), че-
ловеческого и природного (экологического) ка-
питалов. Возрастающая ценность их во времени 
и возможность получения дохода определяют 
рентный подход в качестве научной основы ис-
следования.  

В большинстве работ рентный подход сво-
дится к рассмотрению природной ренты. Это об-
стоятельство существенно снижает масштабы 
исследований и не отражает реальную специ-
фику рентных отношений в регионе. Переход 
общества на новый этап развития обусловливает 
появление новых форм рентных отношений, ко-
торые изменяют представление о классических 
видах ренты и особенностях их проявления на 
региональном уровне. Исследованию содержа-
ния ренты посвящены работы таких отечествен-
ных и зарубежных ученых, как М. А. Бакимова, 
В. И. Башуна, Т. М. Братенковой, С. Г. Вегеры, 
Р. С. Гринберга, Е. И. Давыденко, А. И. Добры-
нина, С. В. Ефимовой, А. В. Неверова, Р. П. Ку-
ряшовой, Л. В. Левченко, В. А. Мещерова, 
Ю. М. Пашина, Н. Н. Скорых, Н. В. Тумаланова, 
Ю. В. Яковца, С. А. Яцкова. 

Прикладной характер теория ренты находит  
в вопросах оценки национального богатства, ин-
струментарий которого широко представлен  
в международной практике [1−5]. Основываясь на 
положениях расширительной концепции Всемир-
ного банка в отношении системообразующих эле-
ментов национального богатства и методологии 
расчета показателей на основе рентного подхода, 
изложенной в отечественных и зарубежных рабо-
тах, с учетом предложенного автором инструмен-
тария проведена оценка регионального капитала 
Гомельской области. 

Основная часть. Развитие экономических 
отношений на региональном уровне обуслов-
ливает возможности получения дополнитель-
ного дохода посредством эффективного ис-
пользования природных ресурсов и преиму-
ществ разделения труда. Сущность таких 
отношений выражает понятие ренты, которая 
представляет собой определенный доход капи-
тала, имущества или земельного участка, не 
требующий от своих получателей предприни-
мательской деятельности [6]. 

Рассматривая регионы как сложные много-
аспектные системы, рентные отношения возни-
кают в силу их различий в географическом по-
ложении, природно-климатических условиях, 
трудовых ресурсах, территориальной струк-
туре и отраслевой специализации, уровне инно-
вационного развития. 

Методологически важным для регионального 
развития является понимание сущности ренты, 
исходя из теоретических положений и накоплен-
ного опыта по вопросам рентных отношений. 
Анализ отечественных и зарубежных исследова-
ний приводит к следующим подходам: 

1) классический − определяет земельную 
ренту в качестве объекта рентных отношений 
(У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс); 

2) неоклассический − характеризует появле-
ние новых видов ренты и базируется на объеди-
нении теории полезности с общественными из-
держками производства, изучении причин нару-
шения равновесия и условий динамики, теории 
производства и распределения (Л. Вальрас, 
Дж. Ворчестер, У. Джевонс, Дж. Кларк, А. Мар-
шалл, П. Самуэльсон и др.); 

3) институциональный − находит отражение 
в рамках теории поиска ренты (Дж. Бьюкенен, 
Т. Веблен, У. Гамильтон, Д. Коммонс, Р. Коуз, 
Д. Норт, Г. Таллок, Р. Толлисон).        

Экономическое учение исходит из содержа-
ния классических видов ренты − абсолютной, 
дифференциальной (I и II типов), монопольной 
и квазиренты. Основу определения абсолютной 
ренты составляют такие факторы, как местопо-
ложение региона, наличие полезных ископае-
мых, отраслевая специализация, климатические 
условия. Для обеспечения сбалансированного 
экономического роста регионов важную роль 
играет дифференциальная рента I и II типов. 
Дифференциальная рента I типа позволяет полу-
чить дополнительный доход посредством ис-
пользования возможностей региона, обуслов-
ленных его географическим положением, нали-
чием транспортной и иной инфраструктуры, 
природно-ресурсным и трудовым потенциалом, 
уровнем экономического развития, степенью 
интеграции в систему мирового и националь-
ного рынков. Дифференциальная рента II типа 
определяет получение дополнительной при-
были при инвестировании средств в инноваци-
онное развитие региональной экономики на ос-
нове применения новых знаний, компетенций  
и технологий.   

Монопольное положение государства в от-
ношении определенных видов ресурсов обу-
словливает появление монопольной региональ-
ной ренты, которая позволяет получить допол-
нительный доход за счет использования не 
только ресурсного потенциала территории, но  
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и новых технологий, обеспечивающих перера-
ботку этих ресурсов и выпуск ограниченной но-
менклатуры изделий.  

Эволюция содержания понятия ренты по-
казывает, что под воздействием научно-техни-
ческого прогресса к традиционным видам 
ренты добавляются такие виды ренты, как тех-
нологическая, интеллектуальная, информаци-
онная, инновационная [7, 8]. Все они имеют ин-
теллектуальную природу, обусловленную при-
менением человеческого капитала как фактора 
жизнедеятельности территории. 

Интеллектуальная рента обладает опреде-
ленными характеристиками, что позволяет рас-
сматривать ее как дифференциальную ренту, 
монопольную ренту и квазиренту. Дифференци-
альная рента определяет получение дополни-
тельного дохода вследствие совершенствования 
технологии производства. Монопольная рента 
возникает тогда, когда продукция имеет иннова-
ционный характер, что определяет ее монополь-
ное положение на рынке и позволяет за счет 
установления высоких цен обеспечить сверхдо-
ходность. Увеличение спроса на продукцию 
обусловливает появление квазиренты. 

Интеллектуальная рента является результа-
том интеллектуальных способностей человека, 
т. е. носителем данной ренты выступает челове-
ческий капитал, который является основопола-
гающим фактором экономического роста. Спо-
собности человека имеют двойственную при-
роду, обусловленную, с одной стороны, его 
физиологическими и умственными особенно-
стями, системой семейных ценностей, культу-
рой и воспитанием, с другой стороны, в про-
цессе становления человека определяющую 
роль играют система образования и здравоохра-
нения, среда и условия жизнедеятельности. Рас-
сматривая их в совокупности как факторы фор-
мирования интеллектуальных способностей че-
ловека, именно знания, умения, навыки и опыт 
позволяют обеспечить получение дополнитель-
ного дохода, который по-новому дает представ-
ление о сущности рентных отношений, опреде-
ляя дальнейшие направления и возможности ре-
гионального развития. 

Реализация модели устойчивого развития обу-
словливает возникновение экологической ренты 
как выгоды, получаемой от использования эколо-
гических ресурсов территории. Понятие экологи-
ческой ренты является сравнительно новым и 
рассматривается с различных позиций как [9]: 

− структурный элемент воспроизводствен-
ной ренты, который обеспечивает сохранение 
экологического равновесия и способствует вос-
производству природных комплексов (А. В. Неве-
ров, Е. Я. Власова, Е. В. Садченко, М. В. Федо-
ров, Я. Я. Яндыганов); 

− часть земельной ренты, которая возникает 
вследствие применения более эффективных тех-
ники и технологии, способов организации про-
изводства, направленных на улучшение каче-
ства земель и сохранение их природных свойств 
(П. П. Андрусевич, В. В. Писаренко, А. Н. Ряс-
нянская, А. А. Серов); 

− результат присвоения в стоимостной или 
натуральной форме определенного эколого-эко-
номического эффекта (О. Веклич, Н. Корх, 
В. Кузин, Л. Новик); 

− разница в цене одного и того же объекта, 
определяемая качеством среды обитания чело-
века (С. А. Булат, Ю. Н. Макаркин, Ю. В. Разов-
ский, Е. Ю. Савельева); 

− результат невмешательства в природную 
среду, что позволяет сохранять ее устойчивость 
и приносить больший эффект, который напря-
мую зависит от масштаба невовлекаемых в хо-
зяйственный оборот природных ресурсов 
(В. П. Гаврилов, С. И. Ивановский). 

Экологическая рента − неотъемлемый эле-
мент рентоориентированных отношений реги-
она, поскольку она является результатом ис-
пользования экологического капитала, который 
включает запасы ресурсов экосистем, способ-
ных воспроизводить (сохранять) экологическое 
равновесие и связанные с ним экологические 
блага [10]. Основываясь на методологических 
положениях теории воспроизводственной ренты 
А. В. Неверова, основу экологической ренты со-
ставляет собственно экологический эффект, ко-
торый выражается в «сверхприбыли», обуслов-
ленной высоким качеством окружающей среды, 
а также экономией будущих затрат, связанных с 
воспроизводством средообразующих функций 
экосистем [11]. 

В соответствии с рентным подходом носите-
лями экономической ценности являются челове-
ческий, экологический и физический капиталы, 
которые в совокупности формируют региональ-
ный капитал.   

Человеческий капитал образует интеллекту-
альный доход как определенной территории, так 
и страны в целом. Экологический капитал спо-
собствует сохранению экологического равнове-
сия, обеспечивая его поддержание в масштабах 
планеты, структурно вписываясь в реализацию 
концепции устойчивого развития как на регио-
нальном, так и на национальном уровне. Физи-
ческий капитал создает материальную основу 
для получения доходов.  

Экономический интерес человеческого и эко-
логического капиталов выражает воспроизвод-
ственная рента, структурными элементами кото-
рой выступают интеллектуальная и экологиче-
ская рента соответственно. Как человеческий, 
так и экологический ресурсы составляют основу 
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развития региональной экономики. Являясь ос-
новными факторами жизнедеятельности терри-
тории, их воспроизводство должно быть беско-
нечным. Постоянное продуцирование человече-
ского и экологического капиталов во времени 
выражает величина капитализированной ренты, 
которая позволяет получить их стоимостную 
оценку: 

cq
RC = , 

где C – величина капитала (экологического, че-
ловеческого); R – величина ренты (экологиче-
ской, человеческой); qc − капитализатор (эколо-
гической сферы и человеческого капитала). 

Воспроизводственная рента в сфере приро-
допользования выражает не только экономиче-
скую, но и экологическую ценность природных 
ресурсов, обусловленную эффективностью их 
воспроизводства. Длительный период времени 
создания и воспроизводства природных, в том 
числе экологических, ресурсов определяет 
низкие значения капитализатора (до 0,02 и 
ниже). Таким образом, воспроизводственная 
рента определяет стоимостную оценку при-
родного капитала, обусловленную эффектив-
ностью воспроизводства его экологической со-
ставляющей. 

Реализация концепции воспроизводствен-
ной ренты в отношении человеческого капитала 
определяет в качестве капитализатора показа-
тель, обратный среднему периоду ожидаемой 
продолжительности жизни населения. 

Природа физического капитала обусловли-
вает отсутствие необходимости применения 
коэффициентов капитализации, поскольку меха-
низм его воспроизводства основывается на воз-
мещении затраченных средств на их приобрете-
ние и использование во времени. 

Основные положения концепции Всемир-
ного банка приводят к структуризации регио-
нального капитала и определяют возможности 
получения дохода от использования каждого его 
системообразующего элемента [12].  

Основываясь на инструментарии оценки эко-
логического и человеческого капиталов, пред-
ставленного в научных трудах школы профес-
сора А. В. Неверова, используя собственные 
разработки, проведем стоимостную оценку реги-
онального капитала Гомельской области. 

В соответствии с методическим подходом  
к экономической оценке природно-ресурс-
ного потенциала административно-террито-
риальной единицы в табл. 1 представлены ре-
зультаты общей стоимостной оценки экологи-
ческого капитала Гомельской области за 2015 
и 2020 гг. [13]. 

Таблица 1 
Общая стоимостная оценка экологического 

капитала Гомельской области  
за 2015 и 2020 гг., млн руб. 

Показатель 2015 2020 
Прирост 
(убыль), 

+/− 
Сельскохозяйственные 
земли 2711,4 4569,9 1858,5 
Земли под болотами 823,8 1937,5 1113,7 
Лесные ресурсы 2426,2 3713,5 1287,3
Водные ресурсы 4741,9 8062,4 3320,5
Биоразнообразие 988,9 1722,6 733,7
Экологический капи-
тал, всего 11 692,2 20 005,9 8313,7 

 
Данные табл. 1 показывают, что на протяже-

нии анализируемого периода наблюдается увели-
чение стоимости экологического капитала, что 
связано с существенным ростом стоимости сель-
скохозяйственных земель (на 1858,5 млн руб.), 
земель под болотами (на 1113,7 млн руб.), лес-
ных ресурсов (на 1287,3 млн руб.), водных ре-
сурсов (на 3320,5 млн руб.) и биоразнообразия 
(на 733,7 млн руб.). В структуре экологического 
капитала Гомельской области наибольший 
удельный вес приходится на водные ресурсы − 
40,5 и 40,3%, сельскохозяйственные земли − 
23,2 и 22,8%, лесные ресурсы − 20,7 и 18,6%, 
земли под болотами − 7,0 и 9,7%, биоразнообра-
зие − 8,4 и 8,6% за 2015 и 2020 гг. соответ-
ственно. 

Человеческий капитал определяет основу 
регионального развития. Для его стоимостной 
оценки используем доходный подход, который 
рассматривает в качестве источников инвести-
ций в развитие человеческого капитала непо-
средственно чистые доходы населения и бюд-
жетные средства государства. 

Воспроизводство человеческого капитала 
определяется той частью чистого дохода, кото-
рая остается после расходов для удовлетворения 
основных физиологических и социально-куль-
турных потребностей человека (норматив мини-
мального потребительского бюджета). С целью 
внесения единообразия в меры социальной по-
литики государства, начиная с 15 ноября 2021 г., 
действует единый социальный норматив − бюд-
жет прожиточного минимума. 

Инвестиции со стороны государства пред-
ставляют собой средства, направляемые на реа-
лизацию мер социальной политики в сфере обра-
зования, здравоохранения, физической культуры 
и спорта, культуры, средств массовой информа-
ции, усиления социальной защиты определенных 
категорий граждан. Поэтому при расчете челове-
ческого капитала величину чистого дохода 
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населения следует скорректировать на соответ-
ствующий коэффициент социальной направлен-
ности государственных инвестиций (КСНГИ):  

СНГИ ВРПК 1 Р ,= +  

где РВРП − доля социальных расходов в ВРП. 
Основываясь на изложенных положениях, 

человеческий капитал региона (ЧК) рассчитыва-
ется следующим образом: 

СНГИ(СДДН – МПБ) 12 СГЧН КЧК ,
hq

⋅ ⋅ ⋅
=  

где СДДН − средний доход на душу населения в 
месяц, руб.; МПБ − минимальный потребитель-
ский бюджет, руб.; СГЧН − среднегодовая чис-
ленность населения, чел.; qh − капитализатор че-
ловеческого капитала.  

В табл. 2 представлена стоимостная оценка 
человеческого капитала Гомельской области за 
2015 и 2020 гг. [14]. 

 
Таблица 2 

Стоимостная оценка человеческого  
капитала Гомельской области  

за 2015 и 2020 гг. 

Показатель 2015 2020 
Прирост 
(убыль), 

+/− 
Чистый доход на 
душу населения 
в месяц, руб. 118,4 165,8 47,4 
Среднегодовая чис-
ленность населе-
ния, чел. 1 413 950 1 381 055 −32 895 
Коэффициент ка-
питализации 0,027 0,027 −
Коэффициент со-
циальной направ-
ленности государ-
ственных инвес-
тиций 1,13 1,14 0,01
Человеческий ка-
питал, млн руб.  84 077,8 116 015,9 31 938,1

 
Данные табл. 2 показывают разноплановые 

тенденции в изменении стоимости человече-
ского капитала, что обусловлено снижением 
среднегодовой численности населения на 
32 895 человек и увеличением ожидаемой про-
должительности жизни на 0,7 лет. В течение 
анализируемого периода человеческий капитал 
региона вырос на 31 938,1 млн руб., или  
на 37,9%. 

Инвестиции в человеческий капитал обес-
печивают не только его воспроизводство, но  
и способствуют приращению физического и 

экологического капиталов за счет знаний, уме-
ний и компетенций ему присущих. Именно ему 
принадлежит определяющая роль в обеспечении 
сбалансированного развития региона. 

Физический капитал включает в себя мате-
риальные элементы основных и оборотных 
средств региональных субъектов хозяйствова-
ния. В табл. 3 показана динамика состава и 
структуры физического капитала Гомельской 
области за 2015 и 2020 гг. [15]. 

 
Таблица 3 

Состав и структура физического капитала 
Гомельской области за 2015 и 2020 гг. 

Показатель 2015 2020 
Прирост 
(убыль), 

+/− 
Физический ка-
питал, всего,
млн руб. 31 516,4 45 982,0 14 465,6 
В том числе: 

− – основные 
средства: 

млн руб. 20 950,2 29 584,0 8633,8 
% 66,5 64,3 −2,2

− – материальные 
оборотные 
средства:  

млн руб. 10 566,2 16 398,0 5831,8
% 33,5 35,7 2,2
 
Данные табл. 3 демонстрируют, что измене-

ние значений физического капитала региона 
имеет положительную тенденцию, что связано  
с приростом как основных, так и материальных 
оборотных средств. В структуре физического 
капитала региона наибольший удельный вес 
приходится на основные средства субъектов хо-
зяйствования, что обусловлено наличием круп-
ного промышленного комплекса. 

Региональный капитал, рассчитанный как 
сумма экологического, человеческого и физиче-
ского капиталов, увеличился на 42,9% в 2020 г. 
по сравнению с 2015 г., что вызвано одновремен-
ным ростом всех его составляющих. В структуре 
регионального капитала на человеческий капитал 
приходится 66,1 и 63,7%, экологический капи-
тал − 9,2 и 11,0%, физический капитал − 24,7 и 
25,3% в 2015 и 2020 гг. соответственно. 

Заключение. Научную основу исследова-
ния составляет теория ренты, развитие основ-
ных положений которой приводит к ее новым 
видам и особенностям. Неизменным является 
ее содержание. Доходный подход, положен-
ный в основу теории воспроизводственной 
ренты, позволяет определить экономическую 
ценность ресурса во времени, отражая альтер-
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нативную стоимость его воспроизводства, обу-
словленную экологоориентированным направ-
лением экономического роста.  

Методическую основу исследования состав-
ляют разработки отечественных ученых по во-
просам стоимостной оценки национального (ре-
гионального) капитала (человеческого, природ-
ного (экологического)). 

Оценка регионального капитала предпола-
гает определение стоимости каждого его эле-
мента − экологического, человеческого и физиче-
ского капиталов. Будучи индивидуальными по 
своему содержанию и роли в обеспечении регио-
нальных воспроизводственных процессов, они 
не только способствуют устойчивому развитию, 
но и определяют возможности экономического 

роста территории. Основываясь на соответству-
ющих коэффициентах капитализации, величина 
каждого вида капиталов отражает экономиче-
скую ценность основных и материальных обо-
ротных средств, человеческих и экологических 
ресурсов во времени. 

Результаты проведенного исследования по-
казывают, что в структуре регионального капи-
тала Гомельской области наибольший удель-
ный вес приходится на человеческий капитал, 
который существенно превалирует над дру-
гими видами капиталов. Это свидетельствует о 
весомом человеческом потенциале региона, ре-
ализация которого будет способствовать при-
ращению как физического, так и экологиче-
ского капиталов. 
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УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ В КОНТЕКСТЕ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

Вопросы экономической безопасности страны напрямую определяются деятельностью субъ-
ектов экономики – предприятий. На основе законодательства Республики Беларусь в статье обос-
новывается, что экономическая безопасность обеспечивается достижением устойчивости финан-
сового состояния предприятий, их сбалансированного развития при непрерывном росте качества 
управления. Анализ показал, что система корпоративного управления, инициированная Государ-
ственным комитетом по имуществу, позволяет оценить качество управления на основе разрабо-
танной им методики. Авторами отмечено, что оценка качества управления в существующей прак-
тике основана на большом количестве показателей и индикаторов, вызывая сложность при управ-
лении ими, поскольку улучшение одного может вести к снижению (ухудшению) других. В то же 
время обосновывается интегрированный показатель, позволяющий в динамике в условиях огра-
ничений, определяемых стейкхолдерами, оценивать как сбалансированность и устойчивость 
предприятия, так и качество стратегического управления им. 

В статье авторами представлена трехэтапная модель управления стоимостью предприятия, 
включающая: определение стоимости (предложены методы и способы расчета стоимости), обос-
нование ключевых факторов стоимости (адаптирована модель экономической добавленной стои-
мости), менеджмент факторами стоимости в интересах стейкхолдеров (на основе международной 
практики обоснован подход сбалансирования интересов различных стейкхолдеров и определены 
этапы реализации системы управления стоимостью). 

Ключевые слова: экономическая безопасность, качество управления, корпоративное управ-
ление, стоимость предприятия, факторы стоимости, стейкхолдеры.  
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In the article, the authors present a three-stage model of enterprise (business) value management, 
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factors (the economic value-added model is adapted), value factors management in the interests of stake-
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Введение. В современной геополитической 
парадигме развития Республики Беларусь су-
щественное значение приобретает как нацио-
нальная безопасность государства в целом, так 
и экономическая безопасность предприятий (ор-
ганизаций) в частности. Национальная безопас-
ность государства – это понятие, которое обоб-
щает широкий спектр интересов общества в об-
ласти политики, экономики, науки и технологий, 
экологии, военной безопасности, а также в со- 
циальной, демографической, информационной 
сферах. Сегодняшнее состояние мировой эконо-
мики наиболее корректно можно охарактеризо-
вать как неустойчивое, что связано с активным 
использованием глобальными и региональ-
ными игроками военно-политической силы в 
процессе конкуренции и борьбы за ресурсы, по-
этому одним из ключевых аспектов Концепции 
национальной безопасности Республики Бела-
русь является экономический блок. Среди при-
оритетных интересов Концепция выделяет 
устойчивый экономический рост, которому 
должна предшествовать модернизация эконо-
мических отношений [1]. 

Следует отметить, что экономическая без-
опасность республики должна базироваться на 
сбалансированном развитии и устойчивости 
финансового состояния предприятий. Назван-
ные цели могут достигаться в том числе и за 
счет повышения качества управления. Изме-
нению (повышению) качества управления бе-
лорусскими предприятиями уделено значи-
тельное внимание в Директиве Президента Рес-
публики Беларусь «О приоритетных направ-
лениях укрепления экономической безопасно-
сти государства» [2]. Практика показывает, что 
сегодня имеется целый перечень параметров как 
качественных, так и количественных, которые  
с той или иной детализацией описывают про-
цесс управления. Вместе с тем широкому кругу 
потребителей (собственники, госорганы, топ-
менеджеры), оценивающих качество управле-
ния, требуется универсальность для возможно-
сти сопоставления различных предприятий  
и понимания динамики изменения экономиче-
ской и национальной безопасности государства. 

Основная часть. Традиционно оценка эф-
фективности работы экономики осуществляется 
по результатам достижения планового уровня 
различных показателей (например, рост вало-
вого внутреннего продукта, внешнеторговое 
сальдо и т. п.). Базовым документом государ-
ственного планирования в Республике Беларусь 
является Закон 1998 г. «О государственном про-
гнозировании и программах социально-эконо-
мического развития Республики Беларусь» [3]. 
На основе положений Закона формируются про-
гнозные документы Правительства Республики 
Беларусь, содержащие основные показатели  

и их пороговые значения, а также критерии 
оценки эффективности работы руководящих 
кадров [4]. На основе данных документов фор-
мируются планы министерств и ведомств,  
а также предприятий и организаций. Основные 
показатели, доводимые до исполнения предпри-
ятиям и их руководителям, базируются в основ-
ном на бухгалтерских показателях (таких как 
рентабельности продаж и чистой прибыли) и их 
изменении от года к году. 

Оценка качества управления предприятием 
в рамках корпоративного управления. Для хо-
зяйственных обществ, находящихся во вла-
дельческом надзоре Государственного коми-
тета по имуществу (далее – ГКИ), реализуется 
система корпоративного управления с последу-
ющей оценкой ее эффективности. Это связано 
со стремлением собственников повысить под-
отчетность наемных менеджеров и эффектив-
ность управления собственностью. В Беларуси 
корпоративное управление как процесс импле-
ментирован в практику ГКИ сравнительно не-
давно. Текущее состояние вопроса можно оха-
рактеризовать скорее, как стадию становления, 
так как исходя из мировой практики на завер-
шение может потребоваться не один десяток 
лет. Проникновение лучших мировых практик 
управления в частный (особенно с иностран-
ным капиталом) и государственный сектор 
нельзя назвать равномерным. Несмотря на уси-
лия правительства, в большинстве обществ  
с долей государства система корпоративного 
управления пока не получила должного разви-
тия. Вместе с тем эти общества имеют значи-
тельный потенциал роста капитализации. 

Несмотря на невысокую интенсивность про-
цесса, ГКИ Республики Беларусь продолжает ра-
боту в области построения системы корпоратив-
ного управления. Для оценки эффективности 
внедрения в 2021 г. был опубликован рейтинг по 
85 крупным хозяйственным обществам. 

Рейтинг составлен на основе представленной 
органами владельческого надзора информации  
о внедрении и реализации в хозяйственных обще-
ствах таких ключевых элементов корпоратив-
ного управления, как разработка стратегии раз-
вития общества, принятие корпоративного ко-
декса и положения о наблюдательном совете, 
создание профильных комитетов наблюдатель-
ного совета, избрание независимых директо-
ров, раскрытие информации о хозяйственном 
обществе в сети Интернет и др.  

Топ-25 рейтинга представлены 14 предприя-
тиями Минпрома, тремя – Госкомимущества,  
по два у Минстройархитектуры, Белнефтехима, 
Белгоспищепрома, один у Белорусской желез-
ной дороги [5]. 

По данным ГКИ среди показателей оценки 
эффективности были также и результаты финан- 
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совой деятельности обществ. Однако такой аг-
регированный показатель, как рыночная стои-
мость, не использовался. 

Результаты исследования мнения специали-
стов предприятий. Для определения дополни-
тельных показателей эффективности на уровне 
субъектов экономики (предприятий, организа-
ций) проведено исследование в рамках про-
грамм обучения на базе Центра повышения ква-
лификации руководящих работников и специа-
листов системы Госкомимущества по темам 
«Основы корпоративного управления в хозяй-
ственных обществах с участием государства», 
«Корпоративное управление. Практические во-
просы управления обществом с долей государ-
ства в уставном фонде». 

Так, по результатам исследования, которое 
проводилось с 2020 по первую половину 2022 г., 
среди 155 слушателей (представители открытых 
акционерных обществ, министерств, ведомств, 
исполнительных комитетов) были сделаны сле-
дующие выводы: 

– предприятия дополнительно применяют и 
другие бухгалтерские показатели для оценки 
эффективности управления (например, себесто-
имость, чистый доход, рентабельность активов). 
Было выявлено, что кроме количественных, 
примерно 1% анкетируемых предприятий ис-
пользуют качественные показатели (например, 
отсутствие рекламаций со стороны потребите-
лей), 36,27% применяют комбинацию каче-
ственных и количественных показателей оценки 
эффективности управления; 

– на вопрос «Для каких целей на предприя-
тии проводится анализ динамики показателей 
эффективности управления?» около 7% респон-
дентов ответили, что показатели эффективности 
в динамике не исследуются. Подавляющее боль-
шинство предприятий используют названные 
ранее бухгалтерские показатели для оценки ре-
зультативности руководителя, а также принятия 
решения о направлении развития предприятия 
(37,65 и 40,74% соответственно). Для принятия 
решения о реализации инвестиционного проекта 
применяют бухгалтерские показатели 12,35% 
респондентов; 

– учитывая обозначенный ранее тезис об 
универсальности такого показателя, как рыноч-
ная стоимость, авторы уточнили у слушателей 
масштабы ее использования на белорусских 
предприятиях. Почти 9% респондентов не пред-
ставляют, для чего служит данный показатель, 
43,27% знают о нем, но на предприятии, которое 
они представляли, он не применяется, 39,4%  
используют данную стоимость классически –  
для реализации активов и только 8,65% опро-
шенных применяют рыночную стоимость для 
аналитических целей; 

– примерно 39% респондентов утверди-
тельно ответили на вопрос «Слышали ли Вы до 
посещения лекции что-либо о концепции 
управления стоимостью предприятия, в том 
числе в рамках корпоративного управления?», 
при этом только 10,1% используют этот пока-
затель для управления предприятием. Среди 
пользователей можно отметить ряд министерств 
и ведомств (Министерство финансов, Минсель-
хозпрод, Белгоспищепром), а также предприятий 
(ОАО «Гомельстекло», ОАО «Белагропром-
банк», ОАО «Красный пищевик», ОАО «Мин-
ский КХП», ОАО «МЗКТ», ОАО «ДСТ № 3», 
ОАО «Беларускалий). 

Безусловно, тот факт, что концепция управ-
ления стоимостью в той или иной форме при-
меняется на небольшом количестве предприя-
тий, является положительным моментом. Од-
нако авторов более всего интересовали причины 
неиспользования ее у остальных респондентов, а 
также перспективы изменения ситуации; 

– чуть более четверти всех опрошенных  
не считают применение данной теории возмож-
ной, при этом большинство полагают, что еще 
не настало время ее внедрения (70%), 30% счи-
тают ее сложной для использования и понима-
ния. Вместе с тем 40,82% респондентов пола-
гают, что ее применение все же будет иметь эф-
фект и даст реальную оценку эффективности 
деятельности предприятия. 

Проведенный анализ выявил низкий уровень 
осведомленности представителей открытых ак-
ционерных обществ, министерств, ведомств, ис-
полнительных комитетов по теме управления 
предприятием на основе стоимости и как резуль-
тат приписывание самому процессу излишней 
трудоемкости и сложности. 

По мнению авторов, для достижения постав-
ленных задач в практику оценки эффективности 
управления должен быть внедрен интегрирован-
ный показатель, наиболее полно характеризую-
щий состояние предприятия как в данный мо-
мент времени, так и в динамике, – стоимость 
предприятия. 

Данный критерий будет иметь особую акту-
альность в сфере государственной собственности, 
так как у республики сегодня сформирован вну-
шительный портфель из множества бизнесов, от-
личающихся по доле владения, масштабам и до-
ходности инвестированного капитала [6]. 

Таким образом, стоимость как интегриро-
ванный показатель должна стать для собствен-
ника фактором управления и целевой функ-
цией, чтобы через оценку и управление ей 
укреплять экономическую и национальную без-
опасность Республики Беларусь. 

Организация управления стоимостью пред-
приятия. Под управлением стоимостью авторы 
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понимают деятельность, связанную с воздействием 
на определенные аспекты (факторы стоимости) для 
поступательного устойчивого роста стоимости 
компании в интересах стейкхолдеров [7]. 

Авторами предлагается трехэтапная модель 
управления стоимостью предприятия, которая 
предполагает: 

1) определение стоимости; 
2) обоснование ключевых факторов стои-

мости; 
3) менеджмент факторами стоимости в инте-

ресах стейкхолдеров. 
На 1-м этапе необходимо использовать тра-

диционные методы оценки (доходный, сравни-
тельный и затратный), которые заключаются в 
следующем [8]: 

– доходный основан на прогнозировании бу-
дущих денежных потоков и пересчете их в 
настоящую стоимость;  

– сравнительный полагает расчет стоимости, 
исходя из анализа аналогов, по которым имеется 
информация о рыночных ценах сделок; 

– результат затратного определяется разни-
цей между скорректированной суммой активов 
и обязательств.  

Определение стоимости может быть осу-
ществлено как с привлечением стороннего кон-
сультанта (оценщика), так и собственными си-
лами [7]. 

Результатом 2-го этапа являются перечень 
факторов, определяющих стоимость, и оценка 
их влияния на нее. Авторами предлагается ис-
пользовать модель экономической добавленной 
стоимости (Economic Value Added – EVA), раз-
работанную американцами Джоуэлом Стерном 
и Беннетом Стюартом [9]. 

EVA может быть представлена в нескольких 
вариантах расчетов: 

EVA = NOPAT – WACC ‧ I = 
= (ROIC – WACC) ‧ I, 

где NOPAT (Net Operating Profit After Tax) – 
прибыль от основной деятельности после налога 
на прибыль; WACC (Weighted Average Cost of 
Capital) – средневзвешенные затраты на капи-
тал; I (Investment) – инвестированный капитал; 
ROIC (Return On Investment Capital) – рентабель-
ность инвестированного капитала. 

В случае превышения рентабельности инве-
стированного капитала (ROIC) над средневзве-
шенными затратами на капитал (WACC) добав-
ленная стоимость создается (увеличивается).  
В противоположном случае EVA становится 
отрицательной величиной и показывает сниже-
ние инвестиционной стоимости предприятия, 
т. е. требования собственников (инвесторов) не 
выполнены, ориентируя их на поиск альтер-

нативных вариантов инвестирования [10]. Таким 
образом, для устойчивого и экономически без-
опасного развития предприятия необходимо ори-
ентироваться на максимизацию ROIC, учитывая 
ограничения, определяемые стейкхолдерами. 

Выявление ключевых факторов стоимости 
можно решить путем разработки схемы анализа 
параметров, входящих в формулу. Например, 
обобщенная схема анализа показателя ROIC мо-
жет выглядеть следующим образом (рис. 1). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Анализ факторов стоимости 

На 3-м этапе необходимо согласовать фак-
торы стоимости между собой и реализовать 
управление ими в интересах стейкхолдеров. Со-
гласование ключевых факторов стоимости между 
собой можно осуществить посредством разра-
ботки сбалансированной системы целей и пока-
зателей. Вариант карты сбалансированной си-
стемы целей и показателей (рис. 2) включает  
в себя пять групп: работа с персоналом (развитие, 
удовлетворенность персонала); внутренние биз-
нес-процессы (инновации, эффективность биз-
нес-процессов); взаимодействие с потребителями 
(качество продукта, цена и др.); финансовая со-
ставляющая (прибыль, рост выручки); увеличе-
ние стоимости бизнеса (предприятия) [11]. 

Менеджмент факторами стоимости в интере-
сах стейкхолдеров [12–15] может быть реализо-
ван путем привлечения временной группы специ-
алистов (ими могут являться оценщики) либо со-
здания внутреннего подразделения по оценке и 
управлению стоимостью. Второй вариант реали-
зации может быть приемлем по нескольким при-
чинам. Во-первых, специалисты по внутренней 
оценке имеют более полное знание документации, 
структуры предприятия, его индивидуальных про-
блем. Во-вторых, возможности реализации пред-
ложений по повышению EVA более вероятны, 
если они выработаны и будут реализовываться 
собственными специалистами. 
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Рис. 2. Карта сбалансированной системы  
целей и показателей 

При этом вне зависимости от варианта реали-
зации предстоит решить следующие задачи [11]: 

1) создание и совершенствование моделей и 
приемов управления стоимостью с учетом осо-

бенностей предприятия и его отдельных под-
разделений; 

2) определение источников и порядка подго-
товки необходимой информации, организация 
информационного обмена, порядка составления 
отчетности внутри предприятия и обработки 
данных; 

3) подготовка персонала предприятия к ис-
пользованию управления на основе создания 
стоимости; 

4) обработка информации, обобщение ре-
зультатов управления стоимостью предприятия. 

Заключение. Проведенное исследование 
позволяет сделать следующие выводы: 

– вопросы национальной и экономической 
безопасности являются приоритетными в совре-
менной геополитической парадигме развития 
Республики Беларусь; 

– субъектам экономики (предприятиям) Рес-
публики Беларусь необходимо решать вопросы 
экономической безопасности, ориентируясь на 
устойчивость финансового состояния, сбаланси-
рованность развития, а также повышение каче-
ства управления; 

– уполномоченным государственным орга-
нам следует развивать методическое обеспечение 
оценки эффективности деятельности предприя-
тий, ориентируясь в том числе на интегрирован-
ный показатель – стоимость предприятия; 

– для управления стоимостью предприятия 
необходимо использовать предлагаемую трех-
этапную модель, позволяющую реализовывать 
менеджмент факторами стоимости в интересах 
стейкхолдеров (государства, собственников, ин-
весторов, персонала предприятия и др.).  
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А. К. Крамаренко 
Брестский государственный технический университет 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ И ФОРМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ МИКРО- И МАЛЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Цель государственной программы «Малое и среднее предпринимательство в Республике Бе-

ларусь» – повышение эффективности деятельности микро-, малых и средних предприятий. В со-
временных условиях отечественные микро- и малые предприятия не реализуют возможности раз-
вития в полной мере. Они не демонстрируют ежегодные высокие темпы роста объемов производ-
ства, сбыта и прибыли. Такая ситуация отражает неиспользуемые возможности потенциала 
субъектов хозяйствования. Вместе с тем государство предпринимает усилия для ускорения ис-
пользования предприятиями появляющихся резервов. Действующие меры регулирования пред-
принимательства функциональны и дифференцированы. При этом существующие механизмы 
развития предпринимательства не имеют обратной связи с данными субъектами. Был сделан вы-
вод о необходимости разработки комплексного методического инструментария прогнозирования 
развития микро- и малых предприятий в республике. 

Цель работы – изучение особенностей применения инструментария государственного регули-
рования развития микро- и малых предприятий в стране (2010–2020 гг.). Научной новизной ис-
следования является использование авторского методического подхода для изучения воздействия 
государства на деятельность микро- и малых предприятий. Актуальность исследования сведена к 
недостаточности роли микро- и малых предприятий в экономике. Рассмотрена дифференциация 
государственной политики развития микро- и малых предприятий. Изложена методика расчета 
интенсивности развития микро- и малых предприятий и оценки его влияния на рост экономики 
страны с позиции создаваемого продукта, подведены итоги.  

Ключевые слова: микро- и малые предприятия, условия развития, государственное регу-
лирование. 

Для цитирования: Крамаренко А. К. Инструментарий и формы государственного регулиро-
вания развития микро- и малых предприятий в Республике Беларусь // Труды БГТУ. Сер. 5, Эко-
номика и управление. 2022. № 2 (262). С. 86–93. 

A. K. Kramarenko 
Brest State Technical University 

TOOLS AND FORMS OF STATE REGULATION OF MICRO- AND SMALL  
ENTERPRISES DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

The key goal of the State Programs “Small and Medium Enterprises in the Republic of Belarus” is 
to increase the efficiency of micro-, small and medium-sized enterprises and their competitiveness. In 
modern conditions, micro- and small enterprises do not fully realize the development opportunities: they 
do not demonstrate growth rates in production, sales and profits, and there is also no significant expansion 
of the domestic and foreign markets. This situation reflects the unused potential of business entities’, the 
gap between the emergence of specific entrepreneurial opportunities and their use in production practice. 
At the same time, the state is making many efforts to accelerate the use of emerging reserves by micro-, 
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small and medium-sized enterprises: the existing measures of regulation, control and support of entre-
preneurship are functional and differentiated. The existing mechanisms for the development of entrepre-
neurship do not have feedback from these subjects (as evidenced by the comprehensive assessment of 
micro- and small enterprises in the republic). Based on the results of the research, the conclusion was 
made about the need to develop a comprehensive methodological toolkit for forecasting the development 
of micro- and small enterprises in the republic, tools for state regulation of entrepreneurship. 

The aim of the research is to study the features and evaluate the tools of state regulation of micro- 
and small enterprises in the republic for 2010–2020. The scientific novelty of the research is the applica-
tion of the author’s methodological approach to study the instruments of state influence on the activities 
of micro- and small enterprises. The relevance of the research is reduced to the insufficiency of the role 
of micro- and small enterprises in the economy of Belarus. In the article, conclusions are drawn from the 
analysis of the implementation of the regulatory state impact on the development of micro- and small 
enterprises according to the study period. At the article, a methodology for calculating the intensity of 
development of micro- and small enterprises and assessing its impact on the growth of the country’s 
economy from the standpoint of the product being created is also outlined, and the results are summed 
up. The materials of the article can be used for further research on the development of micro- and small 
enterprises in the republic, identifying problems in their functioning. 

Keywords: micro- and small enterprises, development conditions, state regulation. 

For citation: Kramarenko A. K. Tools and forms of state regulation of micro- and small enterprises 
development in the Republic of Belarus. Proceedings of BSTU, issue 5, Economics and Management, 
2022, no. 2 (262), pp. 86–93 (In Russian). 

 

Введение. Современные вызовы в мировой 
и национальной экономике создают дополни-
тельные сложности в деятельности микро- и ма-
лых предприятий. Задача предпринимателей – 
своевременно и профессионально реагировать 
на эти вызовы, предлагая на рынке усовершен-
ствованные товары и услуги. Для этого важно 
улучшать систему управления предприятием, 
поскольку управленческие решения в каждой из 
подсистем предприятия (финансовой, производ-
ственной, социальной, экологической и др.) 
определяют уровень рентабельности предпри-
нимательской деятельности. В Беларуси дей-
ствует система государственного регулирования 
деятельности микро- и малых предприятий. Она 
включает инструменты и призвана повысить про-
изводительность предпринимательства, попол-
нить внутренний рынок отечественными това-
рами и услугами. В каждом регионе сформиро-
вана подсистема регулирования деятельности 
микро- и малых предприятий, включающая це-
лый спектр мер государственного воздействия 
на развитие данных субъектов. Такие меры поло-
жительно сказываются на увеличении количе-
ства микро- и малых предприятий. Наряду с этим 
они не сопровождаются ростом показателей эф-
фективности деятельности микро- и малых 
предприятий в регионах (за исключением Мин-
ска и Минской области). За 2010–2020 гг. такие 
показатели в регионах относительно устой-
чивы (среднегодовые темпы роста таких пока-
зателей невысоки). Если в Минске и Минской 
области они составляют в среднем 103–105%, 
то по оставшимся областям республики – 

100,2–100,8%. Удельный вес микро- и малых 
предприятий в ВВП республики является недо-
статочным для страны с рыночной экономикой. 
Удельный вес чистой прибыли в выручке от ре-
ализации продукции микро- и малых предпри-
ятий составляет около 3% и в целом не превы-
шает среднереспубликанского значения. По-
этому наблюдаемые изменения не согласуются 
с направленностью действующих мер регули-
рования развития микро- и малых предприятий 
и нуждаются в корректировке. 

В данной статье будут приведены выводы, 
сформулированные в рамках подготовки дис-
сертационного исследования. Они касаются 
практики использования инструментария госу-
дарственного регулирования развития микро- и 
малых предприятий в Республике Беларусь. 

Основная часть. К проблеме эффектив-
ного регулирования деятельности предприятий  
в национальной и региональной экономике обра-
щались многие белорусские ученые. Они изучали 
два направления: осуществление регулирования 
собственными усилиями предприятий (примене-
ние «внутренних инструментов»); осуществле-
ние регулирования развития предприятий госу-
дарством (применение «внешних инструмен-
тов») [1]. Изучая данные исследования, можно 
сделать вывод, что все исследуемые инстру-
менты различны по содержанию, но взаимо-
связаны в процессе реализации. Среди белорус-
ских ученых, которые преимущественно исследо-
вали применение «внутренних инструментов»,  
можно выделить Н. П. Беляцкого, В. Е. Бутеню, 
В. Н. Гончарова, И. И. Кулика, И. П. Деревяго, 
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В. И. Балдина, И. А. Оганесяна, Г. Е. Яснико- 
ва и др. К белорусским ученым, которые глав-
ным образом исследовали применение «внеш-
них инструментов», относятся: В. Л. Симано-
вич, М. И. Балашевич, В. Е. Лялина, В. И. Ля-
шенко, К. В. Павлова, В. В. Хахулина и др. 
Детальное изучение содержания исследований 
белорусских ученых, приведенных выше, поз-
воляет заключить, что в целом на «скорость» 
развития микро- и малых предприятий оказы-
вает влияние отлаженная система управления 
предприятием, которая проявляется в способ-
ности предприятий своевременно и профессио-
нально реагировать на рыночную конъюнк-
туру, предлагая усовершенствованные товары 
и услуги. В то же время все эти ученые утвер-
ждают, что предприятие – это открытая система 
[1; 2, с. 102–104; 3, с. 40–42; 4, с. 64; 5, с. 59–60]. 
А поэтому инструменты государственной поли-
тики определяют условия функционирования 
системы управления предприятием и возможно-
сти (угрозы) ее трансформации. Инструменты и 
формы государственного регулирования разви-
тия микро- и малых предприятий подразуме-
вают, что их применение простимулирует дея-
тельность данных субъектов в приоритетных 
направлениях. Следствием из применения будет 
рациональное использование ресурсов в регио-
нах [6, 7].  

Также белорусские ученые сходятся во мне-
нии, что в целом сочетание и взаимосвязь «внут-
ренних инструментов» и «внешних инструмен-
тов» определяет результаты хозяйственной дея-
тельности микро- и малых предприятий. 

В данном исследовании приводятся выводы, 
полученные при изучении «внешних инстру-
ментов», закрепленных в законодательстве. Изу-
чение «внутренних инструментов» – это блок до-
полнительных исследований, результаты кото-
рых будут рассмотрены в следующей статье. 
Проведенное автором исследование «внешних 
инструментов» позволило выявить особенности 
их осуществления в Республике Беларусь. 

Так, в нашей стране все инструменты госу-
дарственного регулирования развития микро- и 
малых предприятий, приведенные в законода-
тельстве, должны поспособствовать углубле-
нию специализации регионов, повысить конку-
рентоспособность регионов и предприниматель-
ства, увеличить количество микро- и малых 
предприятий. Наибольших результатов приме-
нение данных инструментов достигло в Минске 
и Минской области, где микро- и малые пред-
приятия имеют более высокие показатели хозяй-
ственной деятельности.  

Государственное регулирование развития 
микро- и малых предприятий в Республике Бела-
русь реализуется в рамках общей социально-

экономической политики. Оно осуществляется 
как на республиканском, так и на региональном 
уровнях. Двухуровневое государственное регу-
лирование развития микро- и малых предприя-
тий влияет на таких субъектов укрупненно  
и частно. На республиканском и региональном 
уровнях государственное регулирование заклю-
чает в себе законодательные, институциональ-
ные, административные и другие направления.  
В ходе исследования было выявлено, что в обла-
стях Республики Беларусь есть особенности реа-
лизации государственной политики в этой сфере, 
поэтому в каждой области сформированы такие 
условия ведения бизнеса, которые согласуются 
со спецификой работы местных предпринимате-
лей и со спецификой социально-экономического 
развития областей [2, 6–8, 12]. 

Также в Беларуси за 2010–2020 гг. наблюда-
ется постепенный переход от многовекторно-
сти государственного регулирования развития 
микро- и малых предприятий к его дифференци-
ации по отраслям и месту функционирования та-
ких субъектов. Дифференциация государствен-
ного регулирования развития микро- и малых 
предприятий проявляется в региональной, внеш-
неэкономической, инвестиционной политиках, 
мерах по обеспечению занятости населения и др. 
[9, с. 52–55; 10, с. 8–10]. Применение дифферен-
циации в государственном регулировании разви-
тия микро- и малых предприятий нацелено  
на управление ростом региональной экономики 
и ее конкурентоспособностью. Дифференциа-
ция государственного регулирования развития 
микро- и малых предприятий прослеживается 
при изучении принятых и представленных  
к принятию нормативно-правовых актов. В них 
содержатся инструменты, направленные на по-
вышение хозяйственной активности микро- и 
малых предприятий в различных отраслях, меры 
по поддержке инновационных микро- и малых 
предприятий, по порядку лицензирования от-
дельных видов деятельности, сертификации 
продукции, по упрощению государственной ре-
гистрации и ликвидации предприятий, по сни-
жению «налогового бремени», финансово-кре-
дитная, имущественная, иная помощь в разви-
тии бизнеса, в развитии отдельных субъектов 
инфраструктуры, в совершенствовании внут-
реннего рынка и др. [11, 12]. 

Дифференциация государственного регули-
рования развития микро- и малых предприятий  
в стране прослеживается и в содержании Страте-
гии развития малого и среднего предпринима-
тельства до 2030 г. (принята в 2018 г.). А поло-
жения этой Стратегии закладываются во все по-
следующие разрабатываемые государственные 
программы, планы развития субъектов малого 
предпринимательства на республиканском и 
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региональном уровнях. Здесь дифференциация 
применяется с целью оказания содействия в по-
вышении конкурентоспособности регионов. 

Дифференциация государственного регули-
рования деятельности микро- и малых предпри-
ятий как комплекс правовых и организационно-
экономических инструментов обеспечивается 
следующими основными институтами: Советом 
по развитию предпринимательства, Министер-
ством экономики, Департаментом по предпри-
нимательству при Министерстве экономики, 
Управлением экономики при горисполкомах, 
Белорусским фондом финансовой поддержки 
предпринимателей, отделами предприниматель-
ства, субъектами инфраструктуры. Такие инсти-
туты обеспечивают дифференциацию государ-
ственного регулирования с учетом анализа дело-
вой среды и потенциала деятельности микро- и 
малых предприятий в отраслях, на территориях, 
с учетом анализа обеспеченности регионов при-
родными и экономическими ресурсами, с уче-
том действующих нормативно-правовых актов, 
касающихся развития регионов страны. Среди 
нормативно-правовых актов основными в обла-
сти развития предпринимательства являются: 
Закон Республики Беларусь от 1 июня 2010 г.  
№ 148-З «О поддержке малого и среднего пред-
принимательства»;  Указ Президента Республики 
Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 «О некоторых 
мерах государственной поддержки малого пред-
принимательства»; Декрет Президента Респуб-
лики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулиро-
вании предпринимательской деятельности на тер-
ритории средних, малых городских поселений, 
сельской местности»; Декрет Президента Респуб-
лики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О разви-
тии предпринимательства»; Декрет Президента 
Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8  
«О развитии цифровой экономики»; Указ Прези-
дента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. 
№ 143 «О поддержке экономики» и др. [12, с. 97]. 

К основным инструментам, обеспечиваю-
щим дифференциацию государственного регу-
лирования развития микро- и малых предприя-
тий в Беларуси, можно отнести: отдельные 
льготы для ведения бизнеса в сельской местно-
сти (в средних и малых населенных пунк-
тах); отдельные льготы для резидентов свобод-
ных экономических зон, резидентов Парка вы-
соких технологий и Китайско-Белорусского 
индустриального парка; ряд налоговых льгот: 
освобождение от пошлин или сборов, ряд нало-
говых вычетов, возможность начисления 
налога по пониженной ставке, возмещения 
суммы налога и др.; предоставление субсидий 
на открытие бизнеса от центра занятости насе-
ления, на создание дополнительных рабочих 
мест от Государственного фонда социальной 
защиты населения; отдельные льготы при 

кредитовании деятельности; гранты от иннова-
ционного фонда облисполков; возможность по-
лучения земли в сельской местности для реги-
страции фермерского хозяйства; отдельные 
программы финансовой поддержки проектов 
предприятий с участием коммерческих банков 
и лизинговых компаний (инициатор – Банк раз-
вития Республики Беларусь) и др. [5, 9, 10]. Пере-
численные инструменты оказывают влияние на 
производительность микро- и малых предприя-
тий в отдельных отраслях экономики и на от-
дельных территориях. В целом они включены в 
состав тех инструментов государственного ре-
гулирования, которые связаны с формированием 
высокорентабельной наукоемкой экономики в 
республике. 

Изучение мер, ориентированных на наращи-
вание потенциала отдельных микро- и малых 
предприятий, позволяет сделать следующие вы-
воды. Все применяемые инструменты включа-
ют финансово-экономические, административ-
ные меры. Среди них большая часть действующих 
мер приходится на административное направле-
ние. Такие меры связаны с административными 
процедурами государственных институтов. В по-
рядке приоритетности для предпринимателей 
(получено на основе данных опроса предприни-
мателей Бреста и Брестской области) наиболее 
значимыми являются меры, связанные [2]: 

1) с модернизацией инфраструктуры пред-
принимательства (ответили более 50% опро-
шенных); 

2) развитием интернет-сайтов (ответили бо-
лее 30% респондентов); 

3) упрощением условий договора и форми-
рования заявки на участие в выполнении госу-
дарственных заказов (ответили более 10% опро-
шенных); 

4) снижением арендной платы за участок 
при осуществлении инвестиционных проектов 
для отдельных категорий арендаторов; 

5) поддержкой резидентов научно-техноло-
гических парков; 

6) упрощением стартап-движения; 
7) доведением методических пособий, ката-

логов, справочников до предпринимателей. 
Дифференциация в рамках материально-тех-

нической поддержки деятельности микро- и 
малых предприятий наиболее всего проявля-
ется в мерах по введению в хозяйственный обо-
рот неиспользуемого государственного имуще-
ства, в мерах по созданию благоприятных условий 
для резидентов свободных экономических зон и др. 
Среди инструментов кадровой поддержки микро- и 
малых предприятий дифференциация характерна 
для сети бизнес-образования, программ подго-
товки, переподготовки и повышения квалифика-
ции работников и специалистов, мероприятий по 
самозанятости населения. Дифференциация при 
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применении консультативных (обучающих) ин-
струментов проявляется менее всего. Среди них 
наиболее очевидны меры по формированию ре-
гиональных центров развития микро- и малых 
предприятий. Также дифференциация наблюда-
ется при анализе спектра консультативных услуг, 
оказываемых специалистами по направлениям ве-
дения бизнеса на льготных условиях.  

Отдельно нужно выделить дифференциацию 
при реализации инструментов поддержки науч-
ных исследований и инновационной деятельно-
сти микро- и малых предприятий. Здесь наиболее 
очевидными являются следующие: передача 
наукоемким микро- и малым предприятиям про-
изводственных, служебных, торговых помеще-
ний на льготных условиях, содействие работе 
научно-исследовательских институтов. 

В рамках дифференциации государствен-
ного регулирования развития микро- и малых 
предприятий в республике разработаны и ак-
тивно применяются инструменты финансово-
экономического направления. Они реализуются  
в рамках социально-экономической политики Рес-
публики Беларусь. Основная цель их примене-
ния – это развитие рыночных отношений. В насто-
ящее время их роль возрастает. Наиболее ярко 
дифференциация государственного регулирова-
ния здесь прослеживается по следующим направ-
лениям: меры по содействию развития внешнеэко-
номической деятельности; отдельные налоговые 
льготы; возможность снижения убытков за счет 
будущей прибыли и др. Наиболее востребовано 
среди таких мер в республике льготное кредитова-
ние. Оно реализуется в рамках государственных и 
региональных программ, включает краткосрочное 
кредитование (для приобретения оборотных 
средств, обеспечения импортной и экспортной де-
ятельности и др.) и долгосрочное кредитование 
(для приобретения недвижимости, транспортных 
средств, реализации инвестиционных проектов). 
Льготное кредитование заключается в низкой про-
центной ставке и пролонгированном сроке пога-
шения кредита. Среди налоговых инструментов, 
реализуемых в рамках дифференциации государ-
ственного регулирования развития микро- и ма-
лых предприятий, наиболее применимыми явля-
ются: освобождение от ряда налогов, снижение 
налогооблагаемого дохода, пониженные налого-
вые ставки при осуществлении НИОКР. 

Дифференциация проявляется и в использо-
вании инструментов по поддержке экспортной 
деятельности [2, 12]. Среди них наиболее оче-
видными являются: финансирование затрат 
микро- и малых предприятий при внедрении ин-
формационных технологий для деятельности на 
зарубежном рынке, помощь при проведении 
внешнеторговых операций. 

В целом дифференциация при применении 
финансово-экономических инструментов регули-

рования развития микро- и малых предприятий 
ориентирована на повышение обоснованности и 
результативности управленческих решений, 
обеспечение некоторой стабильности деятель-
ности таких субъектов. 

В то же время дифференциация государ-
ственного регулирования развития микро- и ма-
лых предприятий в Беларуси включает как ряд 
прямых, так и ряд косвенных методов. Прямые 
методы выступают в основных формах: целевое 
финансирование, государственные закупки, дея-
тельность государственного сектора экономики 
и др. За последние три года здесь наиболее при-
менимыми были: субсидирование через сниже-
ние налога, гарантии банкам, данные Белорус-
ским фондом финансовой поддержки предприни-
мателей и др. Отметим, что названные меры хотя 
и реализуют экономическую политику Беларуси, 
замедляют развитие рыночных отношений.  

Среди таких косвенных методов выделяются 
следующие: денежно-кредитные, бюджетно-
налоговые, внешнеэкономические и др. За по-
следние три года наиболее применимыми были: 
налоговые льготы, льготное кредитование, регу-
лирование цен, регулирование занятости насе-
ления, информационное обеспечение, укрепле-
ние инфраструктуры и др. 

Исследование за 2010–2020 гг. показало, что 
объемы финансов, направляемые на реализацию 
мероприятий по развитию микро- и малых пред-
приятий в республике, крайне малы. Они увели-
чиваются по сравнению с предыдущим перио-
дом. В то же время с учетом инфляции эти объ-
емы недостаточны. Для примера, за 2010–2020 гг. 
средства республиканского бюджета, направлен-
ные на реализацию таких мероприятий, соста-
вили 0,003% от расходной части бюджета. Сред-
ства местных бюджетов – только 0,11%. Такие 
цифры можно объяснить выбранными приорите-
тами государственной политики [2]. 

Изучаемая дифференциация прослеживается и 
в реализации ряда программ развития микро- и ма-
лых предприятий, инициируемых ООН (ПРООН), 
международными организациями. Среди них из-
вестны следующие проекты: «Формирование ин-
фраструктуры поддержки и развития малого пред-
принимательства», «Малые города», «Местное 
предпринимательство и экономическое разви-
тие», «Укрепление национального потенциала в 
области применения механизмов государственно-
частного партнерства в Республике Беларусь», 
«Поддержка экономического развития на местном 
уровне в Республике Беларусь», «Женщины и 
предпринимательство» и др. Такие проекты обес-
печивают стартовым капиталом микро- и малые 
предприятия отдельных отраслей экономики и 
территорий, решают вопросы технической и ин-
формационной поддержки деятельности предпри-
ятий [2, 6, 8, 10]. 
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Несмотря на эти усилия, показатели деятель-
ности микро- и малых предприятий в областях 
страны (за исключением Минской области) изме-
няются невысокими темпами. Сложившиеся  
результаты предпринимательской деятельности 
не соответствуют проводимой государственной 
политике, применяемым республиканским и реги-
ональным мерам. При этом происходящие макро-
экономические процессы требуют своевременных 
преобразований. Поэтому в настоящее время 
нужна разработка такого методического инстру-
ментария прогнозирования развития микро- и ма-
лых предприятий, который бы позволял дать за-
благовременную практическую оценку намечае-
мых изменений в государственной политике 
регулирования развития данных субъектов. Разра-
ботка такого инструментария необходима в изме-
няющихся внешних условиях Республики Бела-
русь. Она поспособствует и более эффективному 
использованию регионального потенциала. 

Автор статьи убежден, что необходима всесто-
ронняя оценка данного процесса. Предлагается в 
качестве составной части такого инструментария 
использовать инструментарий методики исследо-
вания изменений в показателях хозяйственной де-
ятельности микро- и малых предприятий, который 
позволит количественно оценить взаимосвязь 
факторного и основного показателей деятельно-
сти подобных предприятий. Этот методический 
инструментарий нацелен на определение значи-
мости исследуемого факторного показателя для 
динамики основного показателя эффективности 
деятельности микро- и малых предприятий. 

Предлагаемая методика расчета интенсивно-
сти развития микро- и малых предприятий и 
оценки его влияния на рост экономики страны с 
позиции создаваемого продукта использует аппа-
рат оценки структурных изменений в развитии 
микро- и малых предприятий. Применение ин-
струментария методики позволяет выявить: ин-
тенсивность влияния факторных показателей раз-
вития микро- и малых предприятий на объем со-
здаваемого ими продукта, степень влияния 
изменений структуры микро- и малых предприя-
тий по видам экономической деятельности на об-
щий объем создаваемого ими продукта в стране. 
Методика включает построение кривых подвиж-
ности изменений исследуемых показателей дея-
тельности микро- и малых предприятий и расчет 
коэффициентов структурного эффекта от проис-
ходящих изменений как по видам экономической 
деятельности, так и в их совокупности. Значение 
коэффициента структурного эффекта от происхо-
дящих изменений укажет на интенсивность влия-
ния факторного показателя развития микро- и ма-
лых предприятий на основной показатель.  

Подготовлен программный модуль «Анализ 
структурных изменений» MS Excel. Он автомати-
зирует проведение измерений по предложенной 

методике. При его запуске открывается диалого-
вое окно, приведенное на рисунке [2, 14].  

 

 
 

Диалоговое окно при запуске модуля  
«Анализ структурных изменений» MS Excel 
 
Применение данной методики в какой-то 

мере позволит скорректировать реализацию ин-
струментов государственного регулирования 
развития микро- и малых предприятий в соот-
ветствии со спецификой развития микро- и ма-
лых предприятий по видам экономической дея-
тельности в стране [2, 13–17]. Данная методика 
уже апробирована в деятельности местных орга-
нов власти (Брест и Брестская область). 

Заключение. В Республике Беларусь государ-
ственное регулирование развития микро- и малых 
предприятий в конечном счете сводится к регули-
рованию отдельных звеньев. Это определяет роль 
местных органов власти в регулировании разви-
тия таких субъектов. Первостепенную роль в дан-
ной области среди функций управления должно 
играть планирование, которое должно основы-
ваться на прогнозировании. Только высокая 
точность и обоснованность планирования раз-
вития микро- и малых предприятий будет со-
провождаться ростом соответствующих пока-
зателей деятельности микро- и малых предпри-
ятий, подтверждая эффективную экономическую 
политику. Предложенная методика может ис-
пользоваться как составная часть оценки наме-
ченных изменений в государственной политике 
развития микро- и малых предприятий. Она 
включает инструментарий для анализа взаимо-
связи факторных и основного показателя дея-
тельности таких субъектов. Программный мо-
дуль «Анализ структурных изменений» MS Excel 
автоматизирует расчеты по данной методике, 
позволяя проводить периодическую оценку, что 
актуально в связи с неустойчивостью рыночных 
отношений. А результаты применения указанной 
методики могут быть предпосылкой к составле-
нию дальнейших рекомендаций по развитию 
микро- и малых предприятий в стране.  

Также считается необходимой разработка 
комплексного методического инструментария 
прогнозирования развития микро- и малых 
предприятий в республике. Только примене-
ние такого инструментария повысит точность 
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экономической политики, что повлияет на раци-
ональное использование ресурсов областей.  

По причине ограниченных государственных 
финансовых ресурсов и возможностей для наращи-
вания заимствований необходимо сосредоточиться 
и на следующих приоритетах: повышение рыноч-
ной конкуренции в республике, развитие внутрен-
него рынка, формирование экономического мыш-
ления и развитие навыков внедрения новых бизнес-
моделей с использованием цифровых техноло-
гий, навыков работы в кризисных экономических 
ситуациях при обучении на соответствующих 

специальностях в вузах страны. Также важно, 
чтобы хозяйствующий субъект стремился занять 
конкурентное положение на рынке по отношению 
к другим субъектам, стремился улучшить резуль-
таты предпринимательской деятельности и функ-
ционировать эффективно, совершенствуя страте-
гию и тактику ведения бизнеса. Подводя итог, сле-
дует сказать, что развитие микро- и малых 
предприятий – это развитие рыночной экономики, 
рыночных отношений между хозяйствующими 
субъектами, формирование конкурентоспособно-
сти регионов и национальной экономики. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В национальных стратегиях устойчивого развития ряда стран прослеживается неразрывная 
связь экономического роста с экологической составляющей. В таком свете задачи комплексной 
экологизации экономического роста предполагается решать посредством реализации концепции 
циркулярной экономики. Важным условием функционирования концепции циркулярной эконо-
мики является реформирование устоявшихся бизнес-моделей в части управления материальными 
ресурсами, в частности переход к комплексной системе управления отходами. В основу такой 
концепции положено создание экономических и административных механизмов, обеспечиваю-
щих социально ответственное ведение бизнеса, которое предполагает внедрение комплексных 
программ повышения ресурсоэффективности, разработанных с учетом существующих у предпри-
ятия технологий. Еще одним обязательным компонентом концепции циркулярной экономики яв-
ляется социально ответственное потребление, предполагающее изменение взглядов, мышления  
и ценностей человека по отношению к природе.  

В статье представлено теоретическое обобщение накопленного отечественного и зарубежного 
опыта в части управления отходами, рассмотрена типовая модель иерархии управления отходами 
с учетом принципов циркулярной экономики, а также проанализированы перспективы Респуб-
лики Беларусь в контексте продвижения к модели экономики замкнутого цикла. Особое внимание 
обращено на необходимость активного участия бизнеса и населения для успешного функциони-
рования концепции. 

Ключевые слова: циркулярная экономика, управление отходами, ресурсосбережение, по-
вторное использование, рециклирование, устойчивое развитие, социальная ответственность, 
охрана окружающей среды. 

Для цитирования: Полянская И. А. Управление отходами как фундаментальный элемент нацио-
нальной безопасности // Труды БГТУ. Сер. 5, Экономика и управление. 2022. № 2 (262). С. 94–99. 
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WASTE MANAGEMENT AS A FUNDAMENTAL ELEMENT  
OF NATIONAL SECURITY 

There is аn inextricable link between economic growth and the environmentаl component in the 
nationаl strategies for sustainable development of some countries. So the tasks of the comprehensive 
greening of economic growth are supposed to be solved through the implementation of the concept of  
а circular economy. An important condition for the functioning of the concept of а circular economy is 
the reform of established business models in terms of material resource management, in particular the 
transition to an integrated waste management system. This concept is based on the creation of economic 
and administrative mechanisms that ensure socially responsible business conduct, which involves the 
introduction of comprehensive programs to improve resource efficiency, developed taking into account 
the existing technologies of the enterprise. Another mandatory component of the circular economy con-
cept is socially responsible consumption, which implies а change in the views, thinking and values of  
а person in relation to nature.  

The article contains а theoretical generalization of the accumulated domestic and foreign experience in 
terms of waste management, considers а typical model of the waste management hierarchy, taking into 
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account the principles of the circular economy, and analyzes the prospects of the Republic of Belarus  
in the context of moving towards а circular economy model. Particular attention is paid to the need for active 
participation of business and the population for the successful functioning of the concept. 

Keywords: circular economy, waste management, resource conservation, reuse, recycling, susta- 
inable development, social responsibility, environmental protection. 

For citation: Polyanskaya I. А. Waste management as a fundamental element of national security. 
Proceedings of BSTU, issue 5, Economics and Management, 2022, no. 2 (262), pp. 94–99 (In Russian). 

Введение. Проблема накопления отходов 
является неотъемлемой частью развития об-
щества и представляет собой непосредствен-
ную угрозу окружающей среде и здоровью 
населения. Рост образования отходoв нераз-
рывно связан с увеличением благосостояния 
общества, темп рoста национального ВВП 
напрямую коррелирует с увеличением объемов 
образования отходов. Очевидно, что процесс 
обращения с отходами сопровождается допол-
нительными экологическими и экономиче-
скими нагрузками для общества. Накопление 
отходов на полигонах и свалках наносит ущерб 
сельскому хозяйству и строительству, так как 
сопровождается изъятием из хозяйственного 
обoрота пригодных для использования земель. 
Помимо изъятия земельных ресурсов поли-
гоны загрязняют атмосферу, поверхностные 
почвы, подземные воды и грунт, негативно 
влияют на растительный и животный мир, 
ухудшают качество жизни населения, прожи-
вающего в близлежащих населенных пунктах. 
Кроме того, выбросы парниковых газов, обра-
зующихся в процессах гниения, оказывают нега-
тивное воздействие на изменение климата. 

Вместе с тем переработанные отходы явля-
ются дополнительным источником сырья, мате-
риалов и энергии для народного хозяйства.  
В данном контексте важным аспектом в сфере 
рационального управления отходами видится 
понимание отходoв как ресурса [1]. 

Сейчас многие страны используют линей-
ный тип экономики, который уже устарел. Ли-
нейная экономика была запущена еще во время 
промышленной революции в позапрошлом веке 
и представляет собой преимущественно однона-
правленную модель производства и потребле-
ния, где для массового производства нужны 
природные ресурсы, а продукция чаще всего 
утилизируется после однократного использова-
ния. Это приводит к перепроизводству и перепо-
треблению [2]. 

Основная часть. В настоящее время во всем 
мире изменяется сама парадигма экономики и, 
соответственно, происходит трансформация 
работающих экономических моделей. Мировой 
тенденцией в решении проблемы отходов явля-
ется переход к циркулярной экономике, или 
экономике замкнутого цикла, основанной на 

принципе многооборотного использования про-
дукции. Такая модель предполагает совместное 
коллективное (или повторное) использование, 
аренду, ремонт, восстановление и переработку 
существующих материалов и продукции макси-
мально долгий период времени. Экономика за-
мкнутoго цикла способна изменить отдельные 
секторы: создать новые рабочие места, привлечь 
инвестиции, основанные на инновациях [3]. 

Модель экономики замкнутого цикла опира-
ется на три базовых принципа: 

− проектирование продукции таким обра-
зом, чтобы ее можно было использовать по-
вторно или модернизировать, что предотвра-
щает повышение образования отходов и мини-
мизирует загрязнение окружающей среды; 

− повышение долговечности применяемых 
продукции и материалов; 

− восстановление природных систем и со-
здание циркулярных бизнес-моделей или за-
мкнутой цепочки пoставок [4]. 

Приоритетной ступенью такого принципа яв-
ляется предотвращение образования отходов (ри-
сунок). Данная мера реализуется при планирова-
нии производства и заключается в использовании 
минимального количества материалов при разра-
ботке и изготовлении продукта, более длитель-
ных сроках его эксплуатации и уменьшении со-
держания в нем вредных компонентов [5]. 

Далее в иерархии управления отходами сле-
дует вторичное использование, подразумеваю-
щее применение продуктов или их компонен-
тов, не ставших отходами, в целях, для которых 
они были изначально произведены. Классиче-
ский пример – повторное использование стек-
лянной тары [6].  

Ключевым элементом управления отходами с 
точки зрения экономии ресурсов является рецик-
лирование – любая операция, при которой мате-
риал отходов перерабатывается в продукты, мате-
риалы или субстанции независимо от того, служит 
ли полученный в результате продукт своим изна-
чальным или каким-либо иным целям. Вo-пер-
вых, при таком методе использования отходы 
превращаются в ресурс. А вo-вторых, предотвра-
щаются издержки, неизбежные при захоронении 
отходов на полигоне. Немаловажное значение 
имеет также возможность создания дополнитель-
ных рабочих мест. Эффективность переработки 
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напрямую связана с качеством поступающих от-
ходов. Для его повышения поступающие отходы 
необходимо отсортировать – разделить общий 
поток на составляющие (фракции). В странах ЕС 
функция первичной сортировки перекладывается 
на отходообразователей, и уже позже на перера-
батывающих заводах осуществляется оконча-
тельная сепарация. Такой подход позволяет до-
стичь высокого уровня вовлечения отходов во 
вторичное использование благодаря повыше-
нию чистоты и однородности поступающих 
фракций [7]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иерархия управления отходами 
 
Отдельным направлением рециклирования 

можно считать переработку отходов в энергети-
ческих целях. Для Республики Беларусь, импор-
тирующей около 85% всех топливно-энергети-
ческих ресурсов, задача по максимальному во-
влечению в топливно-энергетический баланс 
альтернативных видов топлива и возобновляе-
мых источников энергии является первостепен-
ной [8]. 

При выборе данного метода определяющим 
фактором является соблюдение «энергетиче-
ского баланса»: полученная энергия должна по-
крывать энергетические затраты на переработку 
отходов.  

В настоящее время большую популярность 
приобретает использование отходов для произ-
водства биогаза. При сжигании биoгаза в атмо-
сферу поступает гораздo меньше вредных вы-
бросов по сравнению с традиционными видами 
топлива, при этом энергии вырабатывается 
больше [9]. 

Самой нижней и нежелательной ступенью в 
иерархии управления отходами является их за-
хоронение. Такой способ обращения с отходами 
должен быть сведен к минимуму: все, что воз-
можно, должно быть рециклировано, а если ре-
циклирование невозможно (из-за качества или 
состава отходов), – преобразовано в энергию, но 
не захоронено на полигонах [10]. 

Изначально в экономической системе линей-
ного типа отходы учитываются в натуральном вы-
ражении, на микроэкономическом уровне их по-
требительская стоимость принимается равной 
нулю, так как потребительские свойства полно-
стью извлечены, и в оставшейся массе материаль-
ных ресурсов не осталось никакой полезности.  
На макроэкономическом уровне стоимость отхо-
дов определяется по данным предприятий, прини-
мающих отходы на обезвреживание и утилиза-
цию. Она определяется как совокупная стоимость 
их обезвреживания, утилизации и хранения на по-
лигоне. Однако при внедрении практик циркуляр-
ной экономики ситуация в корне меняется.  
На предприятии пoявляется возможность исполь-
зовать не только первичные, но и вторичные мате-
риальные ресурсы, при этом возникает возмож-
ность выбора, какие именно ресурсы использовать 
на каждом этапе производственного цикла в зави-
симости от существующей технологии [11]. 

Сопоставление стоимости первичных и вто-
ричных ресурсов формирует не только устойчи-
вый спрос на вторичное сырье, но и ценoвое со-
отношение между первичными и вторичными ре-
сурсами на рынке. В результате отходы, ранее 
существовавшие в экономической системе с ну-
левой стоимостью, начинают учитываться на 
микроуровне по стоимости замещения первич-
ных ресурсов, а на макроуровне – по стоимости 
упущенных возможностей от недовыпуска про-
дукции. В то же время в долгосрочной перспек-
тиве повышение стоимости первичных ресурсов 
создает стимулы для предприятия к использова-
нию более дешевого вторичного сырья и к до-
полнительному инвестированию в процесс ре-
циркуляции материальных ресурсов [2]. 

Международные исследования показывают, 
что внедрение циркулярной бизнес-модели по-
может сократить долю использования сырья на 
35% к 2035 г. и на 53% к 2050 г. [3]. Внедрение 
циркулярной экономики – это следствие транс-
формации общества и путь к новым измене-
ниям: оно может обеспечить пoрядка 12–15% 
прироста ВВП страны. 

Катализаторoм циркулярной экономики яв-
ляется государственная политика, инфраструк-
тура, инвестиции и инновационные технологии. 
Задача государства – создавать возможности для 
развития циркулярной бизнес-модели, поддер-
живать устойчивые и экологичные инициативы, 

Предотвращение 

Снижение 

Повторное  
использование 

Рециклинг 

Обезвреживание 

Захоронение 
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создавать возможности для развития государ-
ственного и частного партнерства с фокусом на 
циркулярные проекты [12]. 

В Республике Беларусь циркулярная эконо-
мика, или экономика замкнутого цикла, опреде-
лена как одно из приоритетных направлений  
в Национальной стратегии устойчивого разви-
тия на период до 2035 г. [13]. Пока отдельного 
нормативно-правового акта, регулирующего ее 
развитие, нет, но отдельные ее элементы пропи-
саны в различных программных документах. 
Основным законодательным актом, регулирую-
щим правовые основы обращения с отходами, 
является Закон Республики Беларусь «Об обра-
щении с отходами», действие которого направ-
лено на уменьшение объемов образования отхо-
дов и предотвращение их вредного воздействия 
на окружающую среду, здоровье граждан, иму-
щество, находящееся в собственности государ-
ства, имущество юридических и физических 
лиц, а также на максимальное использование от-
ходов, в том числе вовлечение отходов в граж-
данский оборот [14]. 

Для успешного продвижения циркулярной 
экономики потребуются не только новые 
структуры, но и включение дополнительных 
участников в цепочку функционирования дан-
ной концепции.  

По сравнению с классическим управлением 
отходами промышленность играет здесь значи-
тельно более важную рoль. Тенденция к эконо-
мике замкнутого цикла предлагает значитель-
ный потенциал для повышения долгoсрочной 
конкурентоспособности, поскольку происходит 
использование вторичного сырья в качестве ос-
новного сырья для производства продукции. 

Чтобы выстроить эффективную циркуляр-
ную экономику на предприятии, надо четко по-
нимать, что необходимо делать упор не на то, 
как поступать с уже произведенными отходами, 
а на то, как трансформировать производства, 
чтобы отходов изначально было меньше. Боль-
шую рoль тут играет системное отношение  
к проблеме на уровне законодательства. Не-
хватка финансов может серьезно тормозить раз-
витие экономики замкнутого цикла на отдельно 

взятoм предприятии. Чтобы сoздание циркуляр-
ной бизнес-модели перешло из разряда прихо-
тей в разряд обязательного пункта создания  
и развития предприятия, должна быть соответ-
ствующая законодательная база [15]. 

При этом нельзя забывать, что системные 
трансформации возможны только тогда, когда  
в них будут заинтересованы все стороны. С од-
ной стороны, это предполагает поддержку про-
ектов на государственном уровне, а с другой – 
изменение привычек потребления на более ра-
циональные. Это требует определенной ответ-
ственности и от потребителей, и от производи-
телей. Потребитель должен перестать гоняться 
за дешевым товаром и быть готов заплатить 
большую сумму за качество и долгoвечность. 
Производитель, в свою очередь, должен быть 
готов дать «пoжизненную» гарантию на прода-
ваемый товар, т. е. предоставить необходимые 
условия для обслуживания и ремонта, принять 
вещь после того, как она окончательно потеряет 
свои функциональные качества, чтобы вклю-
чить ее в производство новых товаров. 

Именно поэтому циркулярная экономика 
должна развиваться по наиболее выгодному для 
всех пути: потребителям – лучшие продукты, 
производителям – рост прибыли, государству – 
улучшение показателей. 

Заключение. К действенным механизмам  
в сфере управления отходами можно отнести пе-
реход к модели экономики замкнутого цикла. 
Предполагается, что, осознавая ответственность 
за свой продукт в конце его жизненного цикла, 
производитель будет разрабатывать продукты 
все более экономичные с точки зрения исполь-
зования ресурсов. Принцип рационального ис-
пользования ресурсов на единицу продукции  
и минимизации воздействия, которое добыча 
любого ресурса оказывает на окружающую 
среду, является существенным фактором устой-
чивого развития национальной экономики. Та-
кая практика управления отходами подразуме-
вает функционирование комплексной системы, 
включающей гармоничную законодательную 
базу, формирование соответствующей инфра-
структуры и культуры населения. 
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MODERNIZING THE HEALTHCARE MODEL IN LEBANON: 

 PROMISING INNOVATIONS AND THEIR IMPACT  
ON HUMAN DEVELOPMENT 

This paper presents a study about the influence of creation and implementation of an innovative 
healthcare model that uses information and communication technologies on human development  
in Lebanon. The expected model will allow patients and healthcare personnel to use the modern 
technology to access healthcare information, in a way that increases the speed to reach the correct 
information, and decreases the distances between the patient, doctor, healthcare center, guarantor 
and the supervisor of the whole sector – the ministry of public health. By interconnecting the health 
care institutes with the patient, this will allow him to search, access and benefit from the healthcare 
services available. The ease and efficiency of use will have its direct impact on better quality of life, 
and on the long run will affect indirectly the indicators of life length, education especially related to 
computer literacy. The author will explain the patient’s position in this model and the tools that he 
can use to make effective integration into the system in an easy manner that is compatible with all 
ages, literacy levels and regions. A qualitative and quantitative approach allowed gathering 
information from the stakeholders, to prove the necessity of a new innovative healthcare model and 
its influence on human development. 
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Х. М. Юнис 

Белорусский государственный технологический университет 
МОДЕРНИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛИВАНЕ:  

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИННОВАЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ  
НА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В данной статье представлено исследование влияния создания и внедрения инновационной 
модели здравоохранения, использующей информационные и коммуникационные технологии, 
на развитие человеческого потенциала в Ливане. Ожидаемая модель позволит пациентам и 
медицинскому персоналу применять современные технологии с тем, чтобы увеличить 
скорость получения достоверной информации и уменьшить расстояние между пациентом, 
врачом, медицинским центром, поручителем и супервайзером. Она охватывает весь сектор – 
министерство здравоохранения. Связь учреждения здравоохранения с пациентом позволит 
ему осуществлять поиск, получать доступ и пользоваться доступными медицинскими 
услугами. Простота и эффективность использования напрямую повлияют на улучшение 
качества жизни, а в долгосрочной перспективе опосредованно окажут воздействие на 
показатели продолжительности жизни, образование, особенно связанное с компьютерной 
грамотностью. Раскрыта позиция пациента в этой модели и инструменты, которые он может 
использовать для эффективной интеграции в систему простым способом, совместимым со 
всеми возрастами, уровнями грамотности и регионами. Благодаря применению качественного 
и количественного подходов автору удалось собрать информацию от заинтересованных 
сторон, доказать необходимость новой инновационной модели здравоохранения и ее влияние 
на развитие человека.  

Ключевые слова: здравоохранение, инновационная модель, информационные и комму-
никационные технологии (ИКТ), цифровые услуги, человеческое развитие. 
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Introduction. Human development has been a 
continuous concern for governments and international 
organizations. Initiative for standardizing this matter 
have started back at the nineties of the 20th century by 
issuing a yearly report from the United Nations 
Development Programme (UNDP) that addressed 
general issues and country-specific issues. Lebanon, 
as one of the countries rated among the high deve-
loped countries according to Human development 
index (HDI) is suffering a great economic crisis 
placing more than half of the population living in 
poverty [1], which is affecting its living standards and 
development indexes. Any initiative that could impro-
ve the quality of life, and at the same time decrease 
efforts and costs, will definitely have direct 
positive impact. An innovative healthcare model 
that automates the processes related to healthcare 
institutions, and facilitates the citizens’ intera-
ction with the healthcare system as a whole, is 
suggested as an important tool for human 
development taking the current socio-economic 
situation into account. 

The socio-economic situation in Lebanon 
and its influence on the health sector. Accor-
ding to UNDP, Lebanon’s HDI score was 0.73 in 
2018, putting it among countries of high human 
development category, positioning at rank 93 
among 189 countries and territories surveyed [2], 
and ranked slightly better in the next year scoring 
0.744 HDI and positioning in the 92nd place among 
the 189 countries [3]. Life expectancy at birth 
scored 78.9 in both years 2018 and 2019 [2, 3] 
which indicates the high level of healthcare sector. 
The consecutive events that hit Lebanon since the 
end of 2019 starting with the revolution then finan-
cial and economic crises, the Covid-19 epidemic 
accompanied by lockdowns, the Beirut Harbor 
Blast, and the dollar madness, affected all sectors of 
the Lebanese economy, especially the healthcare 
sector. The health sector has been negatively 
affected by a) the greater number of critical cases 
caused by Covid-19 and the harbor blast; b) the fe-
wer intensive care beds due to shortage of fuel, 
medicine, tools and oxygen; c) the immigration of 
professionals (doctors, nurses, and experts) into more 
financially-stable countries [4, p. 3–4]; d) the gap 
between the payment covered by guarantors of the 
public sector and the amount paid by healthcare 
facilities in fresh dollars, and still priced in 
Lebanese pounds on old exchange rates, and many 
related issues. Being one of the economic sectors 
directly affected by the new situation, the healthcare 
sector is affected on the short term regarding the 
increase of the prices of medical services or the 
decrease of quality of these services. On the long 
term, this poses risks on indexes related to quality 
of life, length of life, life expectancy, neonatal 
deaths and many more, as many mortalities and 

morbidities were reported due to shortage of human, 
financial or material resources linked directly to the 
crisis. There has to be many initiatives and solutions 
that take the new conditions into account, to 
facilitate the access into medical services in a faster, 
cheaper and more effective manner. ICT has been 
introduced into many sectors, including the health 
sector. The benefit is achieved after automating 
processes and allowing access through computers, 
networks, and the internet. In Lebanon, many 
healthcare facilities are trying to make their own 
solutions, implementing an information system 
only for their data, but this isn’t enough. Such 
situation necessitates a national solution that 
combines all health date in order to collaborate all 
efforts into one network that is accessible to all 
stakeholders according to suitable privileges and 
authorities. 

Promising innovations in the health sector. 
To modernize the Lebanese health sector, an 
innovative model is suggested taking into account 
the peculiarities of the Lebanese situations, and 
integrates all the health services together  
to improve the access to services regarding 
treatments, finance, audit, quality, documentation 
and others. This model depends on the imple-
mentation of ICT to integrate healthcare data. This 
model was proposed in the study named “An 
innovation model for the development of the 
Lebanese health sector: a roadmap for the creation and 
implementation” [5], in which it integrates the 
healthcare institutes and processes into an national 
information system that allows the patient access into 
the processes of the healthcare system from his 
computer or smart device, in order to search for 
medical services and make inquiries about financial 
and procedural status and provide the suitable 
feedback. This system will integrate all health 
facilities under one application with different inter-
faces, all connected to a main server at the Lebanese 
ministry of public health (MoPH). This system will 
not replace the current situation totally, as it will 
connect the current systems in all facilities taking 
the compatibility issues into account, and install 
new interfaces into each facility, added to this a 
user interface (app) will be accessible with 
different privileges and access authorities (citizens, 
patients, guarantors, doctors, nurses, technicians, 
official authorities and others). 

The model idea is the development of one 
integrated database for management of the health 
sector in Lebanon in a holistic and centralized 
approach. This database will hold all the health data of 
the Lebanese citizens and those who get hospitalized in 
Lebanese healthcare institutes, in both the private and 
public sectors. This will include the citizens’ and 
patients’ experiences with the supporting and 
diagnostic services available (clinics, laboratories, 
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radiology, pharmacies and others). This health infor-
mation will be saved in the form of electronic health 
records (EHRs) in the dedicated data center at the 
ministry of public health. These records will have a 
unique citizen/patient identifier so that each one will 
have one and only one health file that contains his 
history. In addition to EHRs, the database will hold all 
relevant statistical data and indicators that will be 
submitted by health institutes, for use in planning, 
resource allocation, campaigns, and benchmarking 
among peers and other services. The database will also 
allow determine the eligibility of citizens to receive the 
hospitalization services requested, and the approval 
decision electronically. Also information about va-
cancies, services, doctors, quotas, budgets, expenses 
and revenues will be stored in this database, in addition 
to monitoring and control functions that will allow 
MoPH and health institute owners’ better management 
and supervision.  

In order to provide the centralized control, 
monitoring and access, there will be one database, 
and it will be accessed through internet using 
dedicated portals and proper authorization for each 
type of stakeholder.  

Programming the database using one of the 
available and efficient database management systems 
available can be done using three approaches. The first 
approach assumes using MySQL or PostgreSQL for 
low cost, and solution-based functions and security, and 
self-dependent add-ons. The second approach goes for 
bigger and more equipped database engine that contains 
more functionalities and security measures, the 
Microsoft® SQL server provides a good platform for 
such solution. The licensing is per core that is not very 
precious for a national solution, and it could allow the 
sector to activate its ICT with proper licensing which 
will allow more professional work, maintenance, and 
support. The third approach is to use cloud storage 
provided by Oracle® with its large capabilities for 
storage, backup, support, analytics, security and others. 
This will provide more professional transactions, but 
larger cost on MoPH and especially on the stakeholders. 

This solution will provide integrating health 
data into electronic health records (EHRs) which is 
the largest step into creating the necessary 
background for better management of the sector. It 
will also contain the statistical data submitted by 
health institutes for national health indicators. 
Another benefit is by providing the electronic 
fillable forms used for reporting from the health 
institutes and professionals to MoPH. Lists of 
doctors, clinics, bed vacancies, services, and health 
centers will be available with real time data 
regarding availability, in addition to expected costs. 

So this database will have dedicated sections for 
citizens/patients identified by the national identification 
serial number depending on the ministry of interior’s 

data (and if this was not available, MoPH could 
create its own health identifier). Related to the unique 
identifier, each citizen’s EHR will contain the 
following sections. 

Demographics: Full Name, Mother’s name, 
Date of birth, Place of birth, blood group, and all 
other information existent on national ID card. 

Contact information: phone numbers, address, 
e-mail (when applicable). 

Health history: previous history of patient 
including hospitalization, prescribed treatments, 
doctor and clinic prescriptions, immunization, tests, 
images, medications, allergies and others. 

Electronic medical records: of previous 
hospitalization experiences especially the admission 
and discharge reports, doctors and nursing progress 
notes, test results, nutrition diets, treatments, surgeries 
and medications.  

Guarantor information: defining the party that 
supports the hospitalization of the patient, in which 
percentage, and what type of coverage, with 
continuous update and validation of such status. 

To store these data of citizens, and other reported 
material, the database needs to be accessed by each 
stakeholder, each according to his privileges and 
authorization. This access needs to secure, available, 
easy to use, and interoperable. The best technology is 
using web pages that are secured using the HTPS 
(Hypertext transfer protocol secure) which will 
provide the necessary protection, end-to-end 
encryption for private health data. 

All these data contained will allow different 
querying from different types of participants, 
starting from normal citizen with no access 
credentials, reaching the top management of health 
in Lebanon, passing through patients, hospitals, 
health-related institutes, and guarantors. 

Surveying the influence of a modernized health 
sector on human development. In line with the 
expected benefits that will develop the life of citizens, 
and the encouraging results of previous studies that 
proved the influence of modern ICT technologies on 
human development, it became important to survey 
the Lebanese stakeholders and the possibilities of 
human development that this solution could provide 
and which processes it can affect. M. AlSulami et al. 
in their study named “Examining the relationship 
between the internet and life expectancy” proved the 
hypothesis right [6], and that there is also an influence 
in the relationship between the two variables when a 
country’s economic standing is taken into 
consideration. While L. Cheng-Wen and K. Min-Sun 
studied the effects of the internet environment, and its 
variables related to ICT, on life expectancy in Asia [7]. 
Studying the influence on life expectancy is the closest 
to the health sector, but this does not deny the effect of 
a modernized health sector on other human 
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development factors mainly the education and quality 
of life. The Covid-19 pandemic is the newest proof 
regarding the need to have a modernized digital health 
system. People were obliged to use the digital platforms 
while in quarantine, added to having the proper literacy 
to handle such issues. Not only that, ICT saved the 
education systems at the times of quarantine by using 
online learning. This has preserved and improved the 
quality of life of citizens. Such relation between ICT 
and human development to face Covid-19 and similar 
upcoming events were studied in the report of the 
Economic and Social Council in the United Nations, as 
it also included a paragraph for each side of the world, 
indicating that in the West Asian area “despite the 
persistent digital divide, Covid-19 had pushed more 
government activities online” [8, p. 4]. 

Stakeholders’ opinions by interviews made by the 
researcher with professionals in the health sector, 
especially hospital, pharmacy, laboratories, imaging, 
clinics managers gave the feedback on how they could 
benefit from such solution, which will eventually reflect 

positively on their work flow, and the citizens. This is 
shown in table 1 below. Another quantitative study 
was made among the professionals who are directly 
working on field with patients and health processes. The 
study gathered their feedback and awareness of the 
impact of a modernized healthcare model on human 
development, and this is shown in table 2 below. 

The impact of innovation on human 
development. The impact of using ICT on human 
development has the topic of study for many 
researchers these days. Human development is 
approached using three factors or variables: 
“Standard of Living, Knowledge Acquisition, and 
Health” [9], or as they are commonly known as 
quality of life, education, and life expectancy at 
birth respectively. The effects of using ICT on 
human development can be deduced from the study 
of Bladimir de la Hoz-Rosales et al. in 2019 [10]. 
The modernization of the healthcare sector can have 
an impact on improving the quality of life of citizens 
and accelerating human development in the country. 

 Table 1  
Stakeholders’ opinion: Influence of modernized healthcare model on human development 

Stakeholder Qualitative feedback 
Hospitals and other 
long stay institutes 

The whole file is sent to MoPH at discharge time of the patient, or at the end of each day (if there 
were no direct connection between MoPH database and the institute’s database), after files are 
completed in the medical records department of each hospital, they are sent daily to MoPH database

Doctors The doctor will enter the prescription for tests, imaging, medications, or treatments directly 
using a dedicated portal into the MoPH database. This prescription will be saved with a serial 
unique prescription number that is held by the patient and handled to the next destination 
(health institute or center). Then the doctor can use the number to access the prescription’s 
results after it is executed by the destination services

Assisting medical 
services 

Primary health care, Clinics, pharmacies, laboratories, radiology centers’ data is entered 
directly using the portal assigned by MoPH solution. They will use the prescription number 
held by the patient or the doctor to access, execute and validate the prescription 

Guarantors Continuous update about their subscribers into the MoPH database, including their status, 
health records, and coverage

Ambulatory services Full and instant update on vacant beds and available services in healthcare institutes, in 
addition to locating patients (GPS) in need of their help

Citizens Inquire about services, direct communication (suggestion, complaint), search for vacancies 
and services, online applications, contact details (doctors and services)  

Patients Access current diagnosis and care plan, direct communication with doctor, history, billing 
and cost information, discharge plan, and appointments

Source. Table prepared by researchers based on interviews conducted on healthcare professionals 2022. 
 

Table 2  
Human awareness of ICT influence on human development 

Question Doctor Nurse Technician Non-medical 
employee Patient Relative 

Sample size 50 100 50 50 100 50
Do you believe automating healthcare 
processes will influence the wellbeing 
and longer life expectancy? 50% 90% 80% 80% 75% 95%
Do you believe that automating healthcare 
processes will improve the quality of life? 70% 90% 90% 84% 91% 76%
Do you aware that such solution can 
contribute to human development? 50% 66% 70% 70% 54% 60%

Source. Table prepared by researcher based on his national survey of year 2021. 
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Encouraged by a study that is made in the Gulf 
Cooperation Council area (GCC) that proved that 
there is a significant impact of ICT on the human 
development index in that area [11]. Although 
Lebanon lies 91st in the out of 130 included in the 
network readiness index (NRI 2021) [12], and despite 
all economic problems, the highest majority of Leba-
nese are still online. Using ICT in the health sector, 
and saving patients’ data into one data center, and 
under the direction of one party (the ministry of public 
health), and the possibility of disseminating these 
information into authorized parties, will create better 
access to patient’s history anywhere, the patient will 
be more secure knowing that he’ll get the same 
treatment regardless of time, place, and different 
expertise. The patient is also more stable and secure 
money-wise, he won’t have to pay more or less, 
receive unjustified bills, pay for unnecessary medica-
tions and treatments. The financial issues of patients 
will be supervised by the ministry or delegated 
auditing authorities. Added to that is that the use of 
internet to communicate with relatives, friends and 
social media platforms has proven to improve the 
mental health and relive depression. This was studied 
by Wang [13, p. 101–104] in his Comprehensive Social 
Survey in 2013 that proved a significant relation 
between the use of internet and the physical and mental 
health of the elderly, and those two variables increase 
by 31.9 and 18.8% respectively in the same study.  

Various studies also confirm that hospitals have 
shown positive results with the enhancement of 
technology and the various tools that are facilitated by 
the Internet [14]. One Lebanese study in north Leba-
non also gave some attempt to modernize the health 
sector in north Lebanon by implementing electronic 
health records [15], which is a starting point, but the 
solution need to be national not for a specific region. 
In more detail, the impact of healthcare modernization 
can be considered in the following aspects: 

Patient length of life. ICT provides quick and 
accurate access to relevant health data, avoiding any 
complications that could be caused by slow access or 
false information, consequently saving more lives. It 
also provides the capabilities of measuring, 
monitoring and alerting variations of vital signs if 
needed, in addition to providing information about 
illnesses, diets, medications, and exercises. Follow-up 
online is available between the patient and the doctor. 
Also information about medical centers available for 
special treatments, addresses, access possibilities, 
appointments. This will lead the patient directly into 
the source of best treatment, and receive it in timely 
manner, with highest expertise in place. Worries about 
medical malpractice are lower, and the possibility of a 
longer and healthier life is very promising.  

Quality of service. Armed with information 
technology, management of medical sectors, 
starting from the ministry to the hospitals reaching 
the patients, can offer services with higher quality. 

Speed of access to health information is vital, where 
a patient can be saved or lost within a second won 
or lost. Accurate data retrieved in a timely manner 
improves the service quality, and gives a correct 
view of any status to be solved or analyzed. 
Financial services are much better and easier 
with ICT. Calculations, validations, audit, reports 
generated have higher quality, and are more reliable 
than paper financial documents. Management can 
offer their services to patients, ministry, and 
supplier better using ICT. Examples are numerous 
that prefer services of managements using ICT over 
managements using paper information systems.  

Cost of treatment. Using ICT, a lot of unnecessary 
steps and procedures are omitted, a lot of processes 
can be done online without cost, better access to 
correct treatments and medications minimizes pro-
curement costs, electronic study of alternatives 
regarding treatments, procurements, hospitals, doctors 
and specialists, suppliers, offers the stakeholder the 
best choice to spend his money. Also operational costs 
using paper systems, manual delivery and transpor-
tation of documents, unnecessary storage spaces 
rented or bought to hold paper archives, also their 
paper cost. The use of filmless/paperless methodo-
logies (for example Beirut governmental university 
hospital) minimizes the cost, and replaces films and 
paper by information technology. But to succeed it 
needs to be met by involved parties (the ministry, the 
suppliers, the guarantors, the patients). The cost of 
medical imaging, and lab tests is drastically minimized 
as the scanning, and testing is done electronically, and 
then validated and delivered electronically. The cost of 
treatment using them is minimized as well. All costs 
paid by organizations are reflected eventually on the 
patient and increase his hospitalization bill. ICT offers 
better processes that will help the patient economically.  

Change in the quality and type of jobs. A highly 
important socio-economic factor that is not handled 
seriously so far is the inevitable change in job types, 
and its influence on citizens, especially those 
dealing with the health sector. Jobs like accountants, 
auditors, middle-managers, medical committees, 
supervisors, monitors, drivers, correspondences, 
and many others will gradually disappear with the 
governance of ICT in the everyday life. Even the 
size of work needed for each job will be minimized, 
eventually decreasing the number of workers for 
each job in each organization. This will open the 
path for other types of jobs, more effective and 
productive and the computer literacy will be a must.  

Less patient effort. With all applications and 
approvals done online, a patient won’t have to travel 
to the capital, or to the guarantors’ offices, or the 
ministries representatives to get the approval and 
signature for hospitalization. He doesn’t need to  
pay for these approvals, especially regarding 
transportation, also time lost trying to get these 
approvals and effort of transferring from one office to 
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another. This agony can be all removed with ICT 
integration into the application and approvals process. 
Also, he is aided to find hospitals, doctors, specialists, 
quicker and simpler. Added to all is the new concept 
of “on demand healthcare” where healthcare 
professionals and equipment will find and reach the 
patient and offer the medical treatment and services, 
all thanks to productive use of ICT in the health sector.  

Conclusion. The proposed modernization initiative 
by implementing an innovative healthcare model that 
integrates the healthcare system using ICT will have its 
great social and economic outcomes, which will 
improve the human development. As the human 
development index relies on three factors, the quality of 

life, the life expectancy and the literacy level. The 
qualitative and quantitative findings of this study 
approached those three factors. By facilitating the 
digital access into medical services, the citizen needs to 
be more educated especially regarding the use of ICT, 
at the same time, this access could save lives and make 
people more secure due to speed and connectivity thus 
allowing better life expectancy, and of course a better 
quality of life is achieved by making services easier, 
cheaper, less forged and more professional. The patient 
is the core of this system, which makes such healthcare 
model addressed to all, not to a specific group, and by 
improving this sector of the economy, it will have its 
direct effect on the human development as whole.  
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FEATURES OF PERSONNEL MANAGEMENT IN THE ENVIRONMENT  

OF DIGITAL TECHNOLOGIES 
In human resource management, the connection of human resources technologies with the electronic 

component, up to artificial intelligence, is being strengthened. And this radically changes HR manage-
ment. The article identifies three levels of digitalization of the personnel management system. 

At the first level, on the surface, the use of information technology is increasing in order to increase 
labor productivity. Information technologies make it possible to actively respond to changes in the exter-
nal environment, to structure all business processes taking into account the peculiarities of human ma-
nagement in the context of regional processes in the economy. At the first level, visible factors and pro-
cesses, observable communication methods and fixed management technologies are monitored and opti-
mized. It is important to constantly implement high requirements for digital technologies and take into 
account the possible damage from the failure of integrated digital systems, since it will be more signifi-
cant compared to the management model adopted so far. 

At the second level, we can consider a new economic model of business functioning, its strategic 
vision. Here, digital technologies are changing the entire structure of the business. HR management is 
not just on the path of productivity growth, but on the path of its qualitatively different vision. 

The third “deep” level includes fundamental provisions. This attitude, “as” – to being in general, the 
perception of time and space, the general attitude to man and work, to the basic values of society, captu-
ring not only the professional life of people – otherwise the very existence of society, civilization remains 
in question. It is these basic values that ensure the stability of development. 

Keywords: human resources, human resources technologies, digital technologies, three levels of 
digitalization, artificial intelligence. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  

В СРЕДЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В управлении человеческими ресурсами усиливается связь кадровых технологий с электронной 

составляющей, вплоть до искусственного интеллекта. И это кардинально меняет систему управле-
ние персоналом. В статье выделены три уровня цифровизации системы управления персоналом. 

На первом уровне, на поверхности, увеличивается использование информационных техноло-
гий с целью повышения производительности труда. Информационные технологии позволяют ак-
тивно реагировать на изменения внешней среды, структурировать все бизнес-процессы с учетом 
особенностей управления человеком в разрезе региональных процессов в экономике. На первом 
уровне отслеживаются и оптимизируются видимые факторы и процессы, наблюдаемые методы 
связи и фиксированные технологии управления. Важно постоянно реализовывать высокие требо-
вания к цифровым технологиям и учитывать возможный ущерб от выхода из строя интегрирован-
ных цифровых систем, поскольку он будет более значительным по сравнению с принятой до сих 
пор моделью управления. 

На втором уровне можно рассмотреть новую экономическую модель функционирования биз-
неса, его стратегическое видение. Здесь цифровые технологии меняют всю структуру бизнеса. 
Управление персоналом идет не по пути роста производительности, а по пути ее качественно 
иного видения. 

Третий «глубинный» уровень включает в себя фундаментальные положения. Это отношение 
«как» – к бытию вообще, восприятию времени и пространства, общее отношение к человеку и 
труду, к базовым ценностям общества, охватывающее не только профессиональную жизнь людей, 
но и само существование общества. Именно эти базовые ценности обеспечивают стабильность 
развития цивилизации. 
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Introduction. At the center of the personnel 

management system there have always been issues 
of both the internal environment of the company and 
problems associated with the requirements of the ex-
ternal environment in which the business unit ope-
rates. Competition forces us to build the most effec-
tive strategies for interaction not only with external 
agents (consumers, suppliers, intermediaries, regu-
lators), but also with internal ones (employees), i. e. 
all stakeholders. Coordination of interaction at the 
external and internal levels becomes the basis of the 
companyʼs dynamism, and, consequently, survival 
and prosperity in a competitive environment. 

Two trends can be seen in HR systems in the 
global economy: the increasing importance of com-
municative competencies and the increasingly in-
formatization of the economy. 

Digital transformation covers the issues of 
changing business processes through information 
and communication technologies (ICT) in all 
spheres of life of modern society, including the de-
velopment of human capital, e-education, e-com-
merce, e-health, e-employment and social protec-
tion of the population, a single settlement and infor-
mation space to pay for services. 

Digital transformations in the economy have led 
to a rethinking of the functions of human resource 
management at the operational and strategic levels. 
The use of digital technologies in the personnel 
management system is a necessary condition for en-
suring the future competitiveness of the organiza-
tion and its investment attractiveness. 

In this regard, there is a need to develop a stra-
tegy for digital transformation in the personnel ma-
nagement system, to determine the main elements 
of this strategy and the principles of construction.  

As e-business grows in various fields, it is ne-
cessary for organizations to find electronic infra-
structure as well as integrated e-governance to auto-
mate workflows according to structured e-applica-
tions. Countries are presenting major e-business ini-
tiatives, including but not limited to the United Arab 
Emirates, Egypt, Jordan and Lebanon, but these  
initiatives need to be further deepened, sustained, 
accelerated and more funded than they are today. To 
keep up with what is happening in the world, espe-
cially in terms of R&D support, it is impossible to 
guarantee endemic or absorbent rights in this new 
economy.  

Main part. The process of digital transfor-
mations in the field of human resource management 

is a priority task, since it is the staff that is the bearer 
of the ability to perceive innovations, the main 
source and generator of ideas. 

It should be noted the increased investment in 
the global market of technical solutions in the HR 
area: from 2014 to 2019 y. attracted 2.3 billion US 
dollars. According to a study conducted by the con-
sulting company Deloitte, 11.74% of more than 
7,000 companies in 130 countries note the im-
portance of HR-Digital. 

If we consider the impact of digital technologies 
on personnel processes, we can distinguish three 
levels. At the first level, visible, superficial, one can 
see the increasing use of information technology in 
order to increase labor productivity. At the same 
time, the growth of labor productivity is the result 
of the effectiveness of all traditional processes asso-
ciated with managing people. Information techno-
logies make it possible to actively respond to 
changes in the external environment, to structure all 
business processes, taking into account the peculi-
arities of enterprise management in the context of 
global processes in the economy. 

The first level is the question “How?”. These are 
visible, external factors and processes, observable 
ways of communication and fixed control techno-
logies. 

In this case, the most important thing is to im-
plement the constantly high requirements for digital 
technologies and take into account the possible 
damage from the failure of integrated digital sys-
tems, since it will be more significant compared to 
the management model adopted so far. 

The second level of digitalization, subsurface – 
this new economic model of business functioning, 
can be called its strategic vision of the business. 
Here, digital technologies are changing the entire 
structure of the business – the question “Why?”. 

The third deep level includes fundamental as-
sumptions that are difficult for members of soci-
ety to realize without a thorough focus. The ques-
tion “Why?”. This is an attitude, as Shane has 
about organizational culture – to being in general, 
the perception of time and space, a general atti-
tude to a person and work [1]. Basic values that 
predetermine – “Why?” and “How?”. At this 
level, the introduction of digital technologies 
changes not just the professional life of people – 
their introduction is associated with a change in 
the values of society – otherwise its very exis-
tence will be in question. 
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Basic values are always the most stable and re-
main unchanged for a long time, ensuring the stabi-
lity of development. 

Values are understood as the properties of cer-
tain objects, processes and phenomena that have 
emotional appeal for most members of society, they 
are the models that build peopleʼs behavior, this is a 
business philosophy that is now changing very 
quickly – the generation that has grown up and 
comes to the control navigates in the digital space 
better than in conventional business building mo-
dels, which, in addition, are neither interesting nor 
important to them. It is they who will determine the 
entire philosophy of life on the planet in the near 
future, including values, purpose, activities and 
forms of business. 

At each level, changes are associated with the 
demand for certain processes, and therefore, certain 
professions. It is not only and not so much about the 
forms of employment and employment structures 
within the organization, but also about spatio-tem-
poral parameters at the global level. 

So, letʼs see what is at stake at each of these le-
vels. The first most visible one that everyone is tal-
king about. 

We highlight the main features of personnel 
management in the context of digitalization, the sur-
face level: 

1) processing, analysis and forecasting of large 
data arrays; 

2) receiving and processing data in real time; 
3) increasing the speed of decision-making; 
4) the ability to make decisions “one touch”; 
5) focus on a specific user, client, any stake-

holder; 
6) interactivity of the internal and external envi-

ronment; 
7) the possibility of forming a digital ecosystem 

as an option for further development; 
8) high speed of response to changes, the possi-

bility of eliminating intermediate steps in decision-
making, network form of business relations, and not 
a hierarchical one; 

9) the possibility of embedding, when moving 
to the second level, methods of personnel manage-
ment in the digital environment, which leads to 
their complete transformation when personalizing 
impacts. 

Transformation of basic HR processes such as 
recruitment, performance management, corporate 
training and talent management. The change is es-
pecially noticeable with regard to mass hiring. Un-
til now, more than half of their working time, HR 
specialists of large companies were engaged in re-
cruitment. 

The growth in the number of users of mobile ap-
plications makes them the main platforms for HR 
tools: feedback from employees increases 10 times 

in the presence of corporate mobile applications in 
the field of HR. 

Today, routine operations are automated, such 
as a telephone invitation to an interview of candi-
dates according to a pre-compiled list, which allows 
HR employees to avoid peak workloads. 

Firstly, the initial screening of candidates using 
online tools significantly reduces the number of in-
terviews. Secondly, the use of HR IT systems sim-
plifies mass recruitment procedures and reduces the 
number of personnel responsible for hiring new em-
ployees. 

For example, using the SAP SuccessFactors 
program, you can set an interview date, book mee-
ting rooms, and upload a package of documents. 
Programs like these allow HR managers to focus on 
optimizing their assessment tools. 

E-Staff recruiter, experium, FriendWork Re-
cruiter, Staffium, etc. are also among the main soft-
ware solutions in the field of recruitment. Synchro-
nize databases with social networks (search and 
check employees), offer options for booking mee-
ting rooms, preparing analytical reports, mainta- 
ining a calendar, etc. 

Big Data technologies open up unlimited possi-
bilities for analyzing the flow of unstructured data. 
For HR, the main benefit of big data is to modernize 
and simplify the search and hiring process. Digital 
solutions help analyze large amounts of information 
about employees, in particular, work experience, so-
cial connections, personal interests, skills, and even 
involvement in social activities. All this allows HR 
managers to identify the qualities that determine the 
importance of an employee for the company. Based 
on the collected data, a search model for suitable 
candidates is built. 

Big Data technologies are also used in evalua-
ting employee sentiment, measuring brand percep-
tion by employees of the company itself, identifying 
the reasons for employee dismissals and the damage 
caused to the company by excessive staff turnover. 
The use of Big Data technologies in the field of hu-
man resource management requires large capacities 
for storage, processing and analysis, as well as in-
vestment in the development of employee compe-
tencies. 

Modern IT resources make it possible to reduce 
the number of transactions, use the latest systems for 
evaluating performance and setting goals. Automa-
tion enables continuous performance management 
and real-time feedback. Mobile applications are es-
pecially popular because of their ability to work re-
motely, which is especially important for project 
teams and network structures. The need for lengthy 
procedures for agreeing on goals and debriefing is 
reduced. 

In the field of remuneration of employees, 
companies are switching to automatic adjustment, 
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setting specific characteristics for IT systems, ta-
king into account the experience, performance and 
qualifications of the employee. Many large compa-
nies are moving away from the annual goal-setting 
cycle and employee performance appraisal in favor 
of a continuous management system that allows 
you to effectively track the achievement of goals 
and increase productivity in the company. With the 
help of CPM, it is possible to evaluate the results 
and update the goals of work more objectively and 
faster than before. 

The development of human resources is a factor 
in the success of the company, therefore, special at-
tention is paid to the implementation of continuing 
education programs, digital solutions have appeared 
that facilitate this process. 

Massive Open Online Courses (MOOCs) and 
Social Learning are gaining popularity. Gradually 
refusing to study according to approved programs, 
companies encourage employees to self-study from 
external resources. 

In Social Learning, learning is led by practitio-
ners, not by professional teachers. The concept of 
career building is closely intertwined with the con-
cept of lifelong learning. 

Information technology is changing all forms of 
work with personnel – from human resource plan-
ning, HR marketing and HR branding to communi-
cations with internal and external stakeholders. 
These are talent management, innovation and HiPo 
and, in general, HR analytics and HR efficiency. 

Benchmarking of companies actively using di-
gital technologies in HR made it possible to present  
a variety of practical world experience: 

Uber Technologies Inc. – meeting the needs  
of people in flexible employment and ensuring con-
tinuous development of the business by increasing 
the staff. 

Mail.Ru Group Limited, a holding company for 
a number of subsidiaries, including Russian opera-
ting companies, uses the developments of IBS (Agil 
implementation of an HR system). Provided: ma-
nagement of the processes of personnel movement, 
personnel records and wages, access through the 
corporate portal of managers to all data about em-
ployees. 

CTC Media (Russian media holding) – using the 
DaOffice20 platform allows CTC Media to store the 
best projects and experience of all employees, ma-
nage such HR processes as internal communications, 
corporate culture, HR brand development, compen-
sation system, motivation and talent management. 

Sberbank is implementing unparalleled innova-
tive projects in the field of personnel training based 
on a new training paradigm: “Training anywhere, 
anytime, from any device”. Digital solutions at the 
corporate university and virtual school have in-
creased the e-learning format by up to 90% and 

allowed newcomers, bank consultants, to achieve 
planned productivity in 5 days. Corporate mobile 
applications are available from the same tablets 
used by consultants in customer service. 

SAP CIS and Ecopsy Consulting have identified 
how automated personnel management is at 350 Ru-
ssian enterprises and how much the degree of auto-
mation depends on the maturity of personnel ma-
nagement processes. In general, more than half of 
the surveyed companies (57%) have partially auto-
mated HR processes and still maintain paper-based 
HR records management, while 28% do not have 
them automated at all. 

Full automation of HR, including with the help 
of integrated information systems, is observed only 
in 15% of companies. Of these, 7% of HR processes 
are organized taking into account the needs, results 
and potential of employees (the highest level of 
maturity), 34% of respondents have processes 
based on universal procedures, 48% of companies 
launch HR processes on the initiative of managers 
(who, for example, you need to recruit employees to 
the department, promote an employee in a position or 
reward), and in 11% of companies the processes are 
not organized. 

In the global market, HR processes are best de-
veloped in banks, consumer goods manufacturers 
and in the service sector, they are also leaders in the 
automation of personnel management. 

In 2020, Evraz, an international vertically inte-
grated steel and mining company, introduced an au-
tomated collection of HR indicators for 150 shops: 
now the head of each shop has an automatically ge-
nerated panel with nine indicators, including the rate 
of filling vacancies, the number of sick days, indi-
cators staff efficiency, labor productivity. This in-
formation allows shop managers to make personnel 
decisions faster. 

In 2018, Decathlon, a French company specia-
lizing in the development, production and retail of 
sports goods, introduced an HR platform based on 
SF SAPС, as well as integrated other services: Con-
tour, Diadoc electronic document management sys-
tem, Skillaz recruitment system and etc. As a result, 
the network automated all personnel processes: cal-
culation and revision of salaries, recruitment, adap-
tation and integration of new employees, online 
training, personnel assessment, talent pool ma-
nagement and reporting. After the implementation, 
the company reduced the costs of HR processes by 
3 times: the time that employees spent on paper-
work decreased by 50%, the risk of errors de-
creased, and all processes became completely 
transparent for each employee. The platform was 
accessed by 2,700 employees of the company from 
anywhere in the world. 

As a result of the use of digital technologies, the 
productivity of employees improves and the 
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efficiency of the personnel management system in-
creases, which in general leads to an increase in the 
competitiveness of organizations and a more stable 
position in the market. 

Thus, we can say that the digitalization of busi-
ness has influenced the formation of a new cluster 
of companies that develop products and provide ser-
vices in the field of human resource management 
using digital technologies. 

Changes in the field of human resource manage-
ment affect three key areas: digital workforce, digi-
tal workplace and digital HR management. 

Digital workforce is the introduction of new 
management practices, including talent manage-
ment. The digital workplace involves the creation of 
a highly productive work environment equipped 
with modern communication tools. Digital HR in-
volves the transformation of human resource ma-
nagement and innovation. 

The following principles of digital HR can be 
distinguished: 

– measurability and analysis of the management 
model in real time; 

– technological and organizational flexibility; 
– cellular structuring of the human resource 

management model and, at the same time, its integ-
rity and coherence of functioning; 

– increasing the efficiency and structure of com-
munications while enhancing their transparency; 

– the use of artificial intelligence, social net-
works to increase business efficiency; 

– flexibility and transparency of HR capital 
management, similar to the management of any 
company assets. 

A large number of HR products and solutions 
focused on mobile applications, cloud services 
and artificial intelligence are appearing on the 
market. It is these changes that define the second 
level of digital HR. The future will be about arti-
ficial intelligence and personnel management. 
According to the portal hh.ru, 11% of employers 
in Russia are already using artificial intelligence 
when dealing with personnel issues, about 50% are 
studying this topic. The companies using AI are, for 
instance, Coca Сola, HBC Russia, PepsiCo, IKEA 
Retail Russia, MTS, Beeline, Alfa-Bank, Eldorado, 
Sberbank, etc. [2]. 

As a rule, products with elements of artificial 
intelligence for conducting electronic recruitment 
are most often used so far – “Robot Vera”, “Vir-
tual Recruiter”. These chatbots determine the tar-
get audience, look for resumes, call up, conduct 
an initial interview, record the results, set a time 
for a meeting with an HR specialist, remind them 
of it, issue an opinion on the information re-
ceived. In addition, they do not forget to call those 
who did not pass the interview and maintain  

a database, constantly updating it and re-search it 
if necessary. 

Also, artificial intelligence can already be used 
not only for hiring, but also when accompanying a 
candidate to a job, adapting staff, training, evalua-
ting, and even when forming and organizing the 
work of project teams. Subjectivity is removed, 
when using artificial intelligence there is no place 
for “intuition”. 

Risks – systematization and storage, and from 
this it follows – the possibility of using information 
that is very important for the organization. At the 
same time, it is necessary to configure and adapt 
chatbots to a specific organization, its problems, 
culture, and management specifics.  

Today more companies recognize that executive 
expertise does not always determine what key per-
formance indicators (KPIs) should be considered 
the best. It is where data can help based on predic-
tive analytics such as machine learning [3].   

For example, IBM created a machine learning 
algorithm in order to better assess which employees 
intend to leave the company. The algorithm ana-
lyzes variables and millions of data to offer recom-
mendations to managers about what to do to retain 
personnel. Such kind of analysis is far more accu-
rate than pure management intuition. Using the al-
gorithm, managers can identify the individuals to 
target to have development conversations regarding 
cultivating of skills and careers within IBM. Such 
kind of analysis may be called predictive alignment 
because the tool provides perspective to managers 
and workers alike about skills and career develop-
ment opportunities that are aligned with strategic 
objectives across the IBM portfolio, in such areas as 
cloud computing, AI, and quantum computing [4]. 

On the other hand, using AI, we are increasingly 
abdicating our power to make decisions based on 
our own judgement and our moral convictions. 
What we believe is “right” risks is no longer a ques-
tion of ethics but simply what the “correct” result of 
a certain mathematical calculation is. 

Computers already make decisions for us on a 
daily basis, and they seem to be doing a good job. 
But it is bad that we now gradually rely on machines 
to make data-driven decisions for us which are not 
based on human judgement.  

Through a process of reckoning, the machines 
make decisions that are precise and indisputably 
correct. The risk is that we may eventually end up 
fashioning ourselves and our society based on the 
image that the technology has formed of us.  

But such reckoning, which is based on a tech-
nical image, can never reveal the full truth, because 
this is not what it has been made for. Instead, we 
need to learn what AI really is and how to work with 
it. Specifically, we need to learn how to understand 
and use it for each particular case.  
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In practice, that means that managers should 
judge on a case-by-case basis whether, how, and 
why to use artificial intelligence. We need to re-
member that in the absence of vigilance and doubt, 
we might miss the moment when our decision-ma-
king has transitioned from judgement to reckoning, 
which would mean that we would hand over our 
power to make moral decisions to the machine’s al-
gorithmic reckoning [5]. 

New structures are emerging, providing the 
organization with an external environment; clus-
ters are being formed that can function on a single 
digital platform. The technological revolution 4.0 
and its explicit forms – the Internet of Things 
(IoT), robotics – are a new level, based on artifi-
cial intelligence (AI) and virtual reality (VR), cre-
ating new forms of production and economic re-
lations. 

The goal of personnel management in the con-
text of digital transformation is the ability to auto-
matically convert arrays of accumulated data into 
management decisions. It is digital platforms that 
will compete with each other, defining the contours 
of national economies. 

Digital platforms make it possible to algorith-
mize the interaction of an arbitrarily significant 
number of economic entities, creating new rules for 
doing business, as well as new professions. 

Such technological platforms can associate 
needs with resources (suppliers of service products 
with consumers, etc.) through various intera- 
ction formats: “people-to-people”, “people-to-ma-
chines”, “machines-with-machines” [6]. 

The set of communities of various participants 
that create value through interaction and competi-
tion within the platform, as well as the system of re-
lations between them, constitute the platform eco-
system. One of the main advantages of the platform 
business model lies in the reduction of the role of 
the institution of traditional mediation and, accor-
dingly, transaction, operational, time, as well as 
other costs for the subjects [7]. 

Technological platforms can function at micro, 
macro, and global levels. They can be used within 
individual companies as internal platforms, various 
value chains, as well as like industry (external) plat-
forms, forming industry ecosystems based on the 
leader platform. At the same time, external plat-
forms are often more competitive because of the use 
of network effects and their greater openness to in-
novation [8]. 

The widespread use of digital platforms focused 
on service formats for the provision of products and 
services leads to trends in the exploitation of the 
workforce as a service, while platform participants 
receive much less legal and economic protection for 
their rights (including minimum wage, protection 
against unfair dismissal, social security and bene-

fits, training, etc.). This conceptual phenomenon 
has been called “human-as-service”. 

There is less and less direct interaction of ma-
nagers and this interaction becomes more and more 
significant. Possession of a variety of knowledge, 
skills, experience, at the junction of various profes-
sions and fields of knowledge is becoming in de-
mand. Of particular importance is the presence of 
general intelligence (IQ), emotional intelligence (EI), 
creative intelligence (CI) among employees. 

We can talk not about static knowledge and skills, 
but about the ability to transform and produce them. 
There is a demand not only for the ability to detect and 
analyze a problem, to generate ideas, including non-
standard ones in accordance with a rapidly changing 
situation, but also to quickly organize a solution to a 
problem, while effectively communicating with all 
stakeholders, including virtually. 

The ability to work in a virtual team, temporary 
or long-term, building work of a high level of com-
plexity, in a constantly changing environment, the 
need to work out a large level of information, at the 
intersection of technology, the economy, taking into 
account the needs of society and ethics – these are 
the needs of the professional skills of the future. 

P. Senge singled out 5 technologies necessary to 
create a developing and changing organization, con-
sidering thought creation as a collective phenome-
non [9]. Systems thinking – structure determines be-
havior and relationships. Digital platforms require 
changes in peopleʼs behavior patterns and systems 
thinking allows one to detect problems in peopleʼs 
behavior and understand the direction of change. It 
is the main discipline that allows you to connect dis-
parate events into a clear picture. 

1. Personal continuous improvement of each 
employee. Personal improvement leads to increased 
initiative and business success, and this process 
should become a constant practice. 

2. Mental intellectual models of what a person 
sees, how he perceives and how he behaves. Certain 
mental models can hinder the transition to a new 
business model. It is necessary to be aware of the 
selectivity of thinking, mental clichés and be able to 
change them. Systems thinking allows you to be 
aware of a large number of relationships and see the 
whole picture. This way you can see mental models, 
weak points and eliminate them. 

3. Create a shared vision. A shared vision of the 
present and future for all members is needed to con-
nect the benefits of digital platforms with the crea-
tivity of people. A shared vision is formed on the 
basis of individual views and is constantly changing 
as the organization evolves. 

4. Teaching teams. The synergy of teamwork 
leads to coherence and empowers everyone. There 
are three aspects here – increasing the complexity  
of group tasks in order to unlock the team potential; 
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creative potential is revealed more strongly, which 
has a huge effect with coordinated actions; effective 
team work motivates other teams. 

We are talking about the key competencies of a 
network structure operating on a digital platform, al-
lowing to coordinate and integrate the various re-
sources of all stakeholders, which must correspond 
to each other, which increases the competitiveness 
of the digital platform and, accordingly, the national 
economy [10]. 

Speaking specifically, according to experts, 
65% of modern schoolchildren will work in profes-
sions that are not yet known today, which will lead 
to the transformation of the education system, the 
employment system and the emergence of an excess 
labor force. 

The above processes predetermine the for-
mation of the next level of HR processes, the third. 

The third level – the interaction of ecosystem 
participants will be carried out on the principles of 
neurocommunications. And here we come to the 
main question – being determines consciousness or 
consciousness determines being. 

Being determines consciousness, which builds 
the forms of being. Personnel – as participants in 
changes, as their main part. Relationships are un-
structured, which involves changes in attitudes, 
both managers and subordinates. Education is 
aimed at the formation of a Personality capable  
of organizing information flows to achieve certain 
personal and social goals. There is a choice – focus 
on the Person, Personality or economic efficiency, 
leading to the victory of artificial intelligence and 
the futuristic visions of science fiction writers of the 
past will become the future. A more optimistic fore-
cast nevertheless speaks of the choice of a future 
business model based on the ethical principle  
of economic relations in relation to the entire eco-
system. 

The mental model of a person about the organi-
zation and his place in it determines what a person 
sees, how he perceives and how he behaves. No ex-
ternal consultants and training staff can do a huge 
job of adapting, training and developing employees, 
as those who work in this organization, namely, the 
“dynamic abilities” of the company depend on these 
qualities of personnel. 

Such adaptation increasingly binds the parties to 
each other and, thanks to this, facilitates subsequent 
interaction, and also prevents penetration into the 
emerging system of relationships of other compa-
nies, which develops into interdependence – buil-
ding new relationships is long and expensive and 
not always effective. The protrusion of the interests 
of an individual subject of the network of interaction 
can lead to the death of a partner, the destruction of 
a network formation. Therefore, the coordination of 
motivations at various levels of network education 

becomes the basis for the complex interaction of the 
entire structure. The relations themselves are con-
sidered as a resource, and their presence, respec-
tively, as a competitive advantage. The closer these 
relationships, the greater the competitive advantage, 
since stable connections between agents in the net-
work create barriers for other firms to enter this 
market and provide exclusive access to resources. 

It follows from this that investment in relation-
ships is preferable, as this allows one to strengthen 
their position and competitive advantages [9]. 

However, one should not lose sight of the fact 
that the more one invests in relations with a partner, 
the higher the costs of their break, but the organiza-
tion has income (rent) from the high quality of its 
intangible assets, turning them into its competitive 
advantage. 

There is a need for revaluation of assets, their 
ranking according to the degree of strategic im-
portance, taking into account its new understanding, 
development and creation of conditions conducive 
to the growth of priority assets. 

The ability to build interaction in a business net-
work is the most important strategic resource. There 
are three options: you know how to build effective 
relationships, you are forced to do it, built into your 
structure, or you leave. 

The Harvard Business School talks about the 
qualities necessary for the leaders of the future: per-
suasiveness – the ability to form oneʼs own belief in 
future advantages and support it among supporters; 
high pace of activity, which is directly related to the 
speed of perception and processing of information. 

Strategic vision and the ability to describe it to all 
stakeholders; focus on the client or an organized com-
munity; involvement in the process at an emotional 
level of all stakeholders, ensuring broad support, as 
well as innovation and creativity; the desire to go for-
ward all the time and build a vision of ever higher 
goals; sincerity – it is very difficult to produce it 
now and it will be impossible to falsify in the future, 
with the development of all electronic methods of 
observation and generalization of data using Big 
Data technology; inspiration and motivation – and 
this is emotional intelligence and nothing more. 

The last World Economic Forum in Davos con-
sidered the need for a “great reset” – the renewal of 
all aspects of our society and economy, from educa-
tion to social contracts and working conditions.  

Itʼs about changing your lifestyle. We are tal-
king about the idea of redistributing world wealth, 
changing the way of life and, in general, the forms 
and even the goals of being. We are talking about 
the further development of the world – technocratic 
or ethical – where conservation, sustainability and 
equal opportunities become the defining goals of the 
global economy. Profit or the existence of civiliza-
tion? Paths of Existence: technologies outside  
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or technologies for the development of human capa-
bilities? Artificial organs, artificial intelligence, as 
the only alternative or the development of human 
internal capabilities? This is the choice that huma-
nity faces now. Economics or ethics? 

According to Trapp (2000), the HR function 
will become the main focus of outsourcing in the 
future. As a result, the organizationʼs resistance to 
new changes related to the use of E-HRM applica-
tions is minimized and customer satisfaction is in-
creased. Researchers and HR professionals have 
developed many methods to help you succeed in  
E-HRM. These include:  

– when a company implements a new E-HRM 
system, some HR processes need to be redesigned 
to make the E-HRM system more efficient. For the 
unavoidable alignment of processes and tasks with 
the requirements of the new system;  

– these reengineering mechanisms are used to 
transform the manual process of people manage-
ment into a paperless format. Before choosing a 
software system, reengineering should begin to 
ensure that the stakeholders accept the changes 
and that the process can actually match the new 
system. Lee and Lee (2007) argue that good plans 
take a considerable amount of time to be imple-
mented;  

– training and training are important steps in 
change management as employees need to under-
stand how new systems are transforming business 
processes; 

– training is the catalyst that brings the use’s 
knowledge to a level where they can quickly and fully 
familiarize themselves with the new E-HRM system; 

– organizational change management can be a 
full-time job in itself as it must resist change, duplica-
tion and error, and manage people and expectations; 

– for E-HRM implementation to be successful, 
senior management must identify and provide on-
going support to those responsible during the imple-
mentation phase to ensure that there are no obstacles 
impeding or impeding progress.  

Conclusions. The era of digital technologies 
is changing the minds of managers and dictates 
the need to search for new and adapt existing ma-
nagement models that are the basis of future compe-
titiveness. 

New business and HR strategies based on digi-
tal technologies increase the efficiency of manage-
ment decisions: automated recruiting, transition to 
virtual workplaces, individualization – creating an 
environment for self-realization and development 
for each employee, managing HiPo and engage-
ment, HR analytics and performance management. 

However, no matter what priorities in approaches 
and technologies are used, it is the human potential 
of the company that is of key importance – people 
who are able to generate and manage them. Intellec-
tualization is fundamentally changing the work of 
HR departments: from functional performers to 
strategic business partners. 

The digital economy is transforming the main 
HR processes: it simplifies mass recruitment pro-
cedures, the process of corporate training, and 
opens up new opportunities in the field of mana-
ging the effectiveness of human resources. In ad-
dition, the spread of digital technologies increases 
the demand for digital skills, setting new trends in 
education. 

Thus, today, those companies that are able to 
determine the practice of the future and, in accor-
dance with this, introduce new digital solutions, in 
particular in the field of HR receive a clear compe-
titive advantage. 
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