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Как видим, составными частями любого индекса являются компоненты, характеризующие раз-

витие человека в странах и регионах мира. Индексы также являются интегральными, но ИРИП и 

ИИКП более специализированные,  отражают взаимосвязь науки и образования для оценки спо-

собности стран создавать, принимать и распространять знания.  

В складывающейся «новой экономике» именно интеллектуальный потенциал становится клю-

чевым ресурсом в определении эффективности социально-экономического прогресса и развития 

производства, включая научно-техническую составляющую. 
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В настоящее время активно разворачиваются дискуссии по поводу создания и реализации в 

прорывных технологий, тотальной диджитализации общественной жизни, главным образом, 

национальной экономики. Развитие новых технологий, особенно цифровых (digital technologies), 

сопровождается системными изменениями во всех сферах бизнеса, общества и политики, а также 

появлением современных форм организации работы власти, государственного и частного сектора 

экономики. По существу, происходит форсированное рождение нового поколения экономики, по-

лучившего название «цифровая экономика».   

Вместе с тем, несмотря на то, что термин «цифровая экономика» сегодня прочно закрепилась в 

нашей жизни и широко используется в научной литературе, в программах и документах, разраба-

тываемых как государством, так и бизнесом, общепринятого определения «цифровой экономики» 

пока не существует. Сама цифровая экономика как объект управления, и тем более как объект 

стратегического управления, не описана и не определена в достаточной мере.   

 Одним из наиболее удачных и простых в понимании представляется следующее – 

«…экономика, существующая в условиях гибридного мира». Гибридный мир представляет собой 

результат слияния реального и виртуального миров, отличающийся возможностью совершения 

всех «жизненно необходимых» действий в реальном мире через виртуальный. Важными условия-

ми для этого процесса являются высокая эффективность и низкая стоимость информационно-

коммуникационных технологий и доступность цифровой инфраструктуры. 

В зависимости от используемого определения размер цифровой экономики составляет, по 

оценкам, от 4,5 до 15,5% мирового ВВП. По данным международной консалтинговой компании 

Iinternational Data Corporation (IDC), расходы на цифровую трансформацию на глобальном уровне 

в 2017 г. по сравнению с предыдущим годом выросли на 16,8% и превысили 1,3 трлн долл., и по 

прогнозу IDC, эти расходы и далее будут расти в среднем на 17,9% ежегодно вплоть до 2021 г. К 

2021 г. цифровой рынок практически удвоится и достигнет оборота в 2,1 трлн долл.. The Boston 

Consulting Group (BCG) прогнозирует, что цифровая экономика в мире к 2035 г. по объему пре-

взойдет производственный сектор и будет составлять 16 трлн долл. США. К флагманам цифрови-

зации на данном этапе следует отнести следующие технологии: блокчейн, искусственный интел-

лект, облачные вычисления, Big Data, интернет вещей. 

В Беларуси значение внедрения и использования цифровых технологий осознается на высшем 

политическом уровне. Как известно, из всех участников ЕАЭС только Беларусь наряду с Армени-

ей является также участником совместной с ЕС программы «Восточное партнёрство». В ноябре 

2017 года на саммите «Восточного партнерства» были приняты 20 стратегических целей програм-

мы. Одной из этих целей, при этом важно отметить, что белорусская сторона была одним из ее 

инициаторов, и много работала над ее детализацией, является гармонизация условий работы циф-
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ровых рынков. У Беларуси есть весомые аргументы для того, чтобы активно участвовать в разви-

тии цифровых рынков с ЕС, в том числе выступая инициатором важных новшеств. Прежде всего, 

это инновационные условия принятого в декабре 2017 года декрета №8 «О развитии цифровой 

экономики». В его рамках в Беларуси будут созданы беспрецедентные условия для работы компа-

ний в Парке высоких технологий. А по отдельным аспектам, включая регулирование криптовалют 

и развитие блокчейна, Беларусь и вовсе является государством-первопроходцем. Наиболее пер-

спективными направлениями и секторами экономики для их цифровизации и в Беларуси, и в Со-

юзном государстве, и в целом в ЕАЭС выступают промышленность, сельское хозяйство, энергети-

ка. 

По рейтингу GSMA Mobile Connectivity Index на 2019 г., который оценивает 163 страны мира 

по таким показателям как инфраструктура, финансовая доступность, способность и готовность 

населения использовать интернет, доступность и релевантность онлайн-контента и услуг, Бела-

русь имеет 66,4 пунктов из 100 (инфраструктура мобильной связи – 60,8; доступность (в экономи-

ческом плане) устройств и услуг – 64,0; готовность потребителей покупать их – 85,9; доступность 

релевантного контента и услуг – 58) и 60-е место в рейтинге (35-е – в Европе). Самые высокие по-

казатели в мире – у Австралии (88,4), Сингапура (86,6) и Новой Зеландии (85,2). У России данный 

показатель равен 73,2; США – 80,7; Казахстана – 66,2; Китая – 74,3; Украины – 64,1 . 

Помимо вышеназванных факторов, стимулирующих цифровизацию, следует отметить, что есть 

комплекс ограничивающих технических, правовых, организационных, экономических и других 

факторов: 

– недостаточная разработанность законодательства и отсутствие системной программы цифро-

визации страны; 

– высокая стоимость технологий; 

– консерватизм и непонимание роли цифровых технологий в трансформационных процессах 

чиновниками, бизнесменами и населением; 

– отсутствие достаточного количества квалифицированных кадров и недооценка роли развития 

цифровых компетенций среди населения. 

Очевидно, что процессы цифровизации будут (даже невысокими темпами) продолжаться. Уже 

сегодня белорусскому обществу следует ответить на ряд важных вопросов в ходе процесса внед-

рения и использования цифровых технологий: 

1. Какие существуют барьеры и риски для проведения цифровизации, и каким образом их сле-

дует решать? Необходимо выявить основные законодательные, социально-экономические, орга-

низационные, субъективные и другие барьеры и риски цифровизации. 

2. Какова роль государства в процессах цифровизации? В данном случае необходимо опреде-

лить, в какой степени необходимо государственным институтам и политической элите влиять на 

процессы цифровизации в стране. Эффективна ли в данном случае будет традиционная «патерна-

листская» роль институтов государственной власти в реализации цифровых трансформаций? 

3. Может ли Беларусь оказаться в технологической зависимости?Данный вопрос актуален по 

причине того, что подавляющее большинство технологий в процессе цифровизации может импор-

тироваться из более технологически развитых стран. 

4. Каким образом следует реформировать систему образования? Одним из сдерживающих 

факторов цифровизации является отсутствие достаточного количества квалифицированных кад-

ров, а также невысокий уровень цифровой грамотности среди населения. Разрешать данные про-

блемы придется системе образования путем ее трансформаций. 

5. Каким образом цифровизация будет влиять на занятость? Внедрение технологий (в част-

ности, искусственного интеллекта) приведет к сокращению рабочих мест. Будет ли это сдержива-

ющим фактором цифровизации для социально ориентированного государства? Каким образом 

следует регулировать данные процессы? 

6. Не приведет ли процесс к цифровому разрыву между столицей и регионами, городом и сель-

ской местностью? Процессы цифровизации в столице будут происходить быстрее, нежели чем в 

регионах. Не приведет ли это к цифровому разрыву внутри страны? Какие трансформации ждут 

экономическую географию Беларуси в будущем? 
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На сегодняшний день в высшем образовании Республики Беларусь смещаются акценты в сто-

рону практикоориентированного образования. Заказчикам кадров необходимо активно вовлекать-

ся в подготовку специалистов, что возможно осуществлять в рамках модели дуального образова-

ния. 

Наибольшее распространение модель получила в Германии
1
. В этой стране существует около 

1 500 дуальных программ, что составляет примерно 4% всех специальностей в стране. Получить 

дуальное место не так просто. Особенно большая конкуренция за место у больших известных 

компаний. Например, в 2016 году в фирме Адидас на одно дуальное место претендовали 113 соис-

кателей
2
.  

Предложение дуальных программ определяется работодателями: чем выше нехватка специали-

стов в определенной сфере экономики, тем больше дуальных специальностей она предлагает. 

Больше всего предложений дуальных программ в сфере инженерии, информатики, бизнес-

администрирования. Последнее время появляется также много предложений в социальной сфере и 

сфере здравоохранения.  

Есть два варианта поступления на дуальные программы. Первый вариант – абитуриент подает 

сначала документы в вуз, а затем ему предлагают возможные варианты предприятий, где он будет 

проходить обучение. Студенты, желающие получить специальность по дуальной программе, зара-

нее могут посмотреть на сайте выбранного вуза, с какими компаниями кооперирует данный уни-

верситет. Второй вариант более распространен: абитуриент самостоятельно находит предприятие, 

которое предлагает дуальное образование, узнает, с какими вузами кооперирует предприятие по 

дуальному обучению, и после заключения контракта может подать документы в вуз.  

Дуальные студенты получают зарплату с первого рабочего дня, причем как во время практики, 

так и во время теоретического обучения в вузе. Размер зарплаты зависит от величины компании, 

специальности и отрасли промышленности. Так, большие концерны платят, как правило, более 

высокую зарплату, чем средние предприятия. Обучающиеся на экономических специальностях 

зарабатывают больше, чем студенты технических и социальных направлений.  

Предлагаем рассмотреть алгоритм участия в дуальной системе образования: 

 абитуриент принимает решение о поступлении на конкретную специальность; 

 он находит фирму, которая занимается соответствующим видом деятельности. Важное 

условие – на фирме должен быть человек, который имеет право выступать в качестве наставника; 

 фирма заключает с абитуриентом договор на срок его обучения и не может уволить его до 

тех пор, пока он не сдаст итоговый экзамен; 

 с момента заключения договора студент считается сотрудником фирмы и получает зарпла-

ту. Также договор регулирует и другие аспекты дуального обучения (длительность отпуска, со-
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