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бюджета, предоставление дотаций, совершенствование налогового законодательства для интегра-

ционных структур) является ключом развития и эффективного функционирования интеграцион-

ных формирований в АПК. 

Подводя итоги исследований, можно сделать вывод, что агропромышленная интеграция явля-

ется высшей формой производственно-экономического партнерства промышленности с сельским 

хозяйством. Агропромышленная интеграция представляет собой организационное объединение 

сельскохозяйственного производства и технологически связанного с ним промышленного произ-

водства с целью получения готовой конечной продукции с сельскохозяйственного сырья, а также 

достижение наибольшей экономической выгоды из-за взаимной материальной заинтересованности 

и ответственности участников агропромышленного производства за конечные результаты хозяй-

ственной деятельности [2]. 

Интегрированные групповые структуры имеют ряд преимуществ перед единичными компани-

ями. Интегрированные формирования, которые объединили все звенья от производства до реали-

зации сельскохозяйственной продукции потребителям, являются более приспособленными к усло-

виям рыночной экономики. Является очевидным, что сельскохозяйственные товаропроизводители 

вступают в интеграционные связи с целью снижения рисков, тогда как целью перерабатывающих 

и других предприятий аграрной сферы является обеспечение своих стабильных доходов благодаря 

гарантированному сбыту продукции или надежной сырьевой базы. При этом для обеспечения 

устойчивого развития интеграционных процессов в АПК важной является поддержка аграрного 

сектора со стороны государства. 
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Цифровая трансформация экономики – тренд мирового развития, характеризующийся измене-

нием производства, бизнеса, науки, здравоохранения, социальной сферы, обычной жизни людей и 

т.д. под воздействием информатизации, компьютеризации, внедрения информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ) с целью сокращения издержек, повышения результативно-

сти, эффективности тех или иных процессов и т.д. Однако, в разных странах с разной «скоростью» 

цифровизируется экономика и ключевыми факторами этого процесса являются условия. 

Сегодня осуществить сравнительную оценку условий цифровизации экономики на страновом 

уровне возможно используя международные рейтинги: Global ICT Development Index, IDI – индекс 

развития ИКТ Международного союза электросвязи (с 2002 г.); E-Government Development Index, 

EGDI и E-Participation, EPART – индексы развития электронного правительства и электронного 

участия Департамента экономического и социального развития ООН (с 2001 г.); Global 

Cybersecuruty Index, GCI – глобальный индекс кибербезопасности Международного союза элек-

тросвязи (с 2013 г.); Global Connectivity Index, GCI – индекс глобального подключения компании 

HUAWEI (с 2015 г.); Global Innovation Index, GII – глобальный индекс инноваций Международной 

бизнес-школы INSEAD совместно с Корнельским университетом и Всемирной организацией ин-

теллектуальной собственности (с 2007 г.); Digital Economy and Society Index, DESI − индекс циф-

ровизации экономики и общества Генерального директората коммуникационных сетей контента и 

технологий Европейской комиссии (с 2013 г.); Networked Readiness Index, NRI – индекс сетевой 

готовности Всемирного экономического форума совместно со школой бизнеса INSEAD (с 2002 г.); 

IMD World Digital Competitiveness Ranking − индекс мировой цифровой конкурентоспособности 

Швейцарской школы бизнеса (с 1996 г.); Digital Evolution Index, DEI – индекс  цифровой эволю-

ции компании MasterCard совместно с Школой права и дипломатии им. Флетчера в университете 

Тафтса (с 2014 г.); Global Retail e-commerce Index, GREI – индекс развития электронной торговли 
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консалтинговой компании A.T. Kearney (с 2004 г.); Bloomber Innovation Index, BII − индекс инно-

вационных экономик агентства Bloomberg (с 2013 г.) и др.  

Для сравнительной оценки условий цифровой трансформации экономики Республики Беларусь 

были использованы рейтинги: IDI, EGDI, EPART, GCI, GCI (HUAWEI), GII. На основании полу-

ченных результатов были выявлены следующие особенности и закономерности. 

В топ-10 стран, согласно последним статистическим публикациям, с самыми высокими индек-

сами и рейтингами входят Норвегия, Великобритания, Дания, Финляндия, Швеция, Швейцария, 

Нидерланды, Япония, Республика Корея, США. В том числе наивысшие показатели по индексам: 

IDI-2017 Исландия (1 место, индекс 8,98), EGDE-2018 Дания (1 место, индекс 0,9150), EPART-

2018 Корея, Дания, Финляндия (1 место, индекс 1,00), GCI-2018 Великобритания (1 место, индекс 

0,931), GCI(HUAWEI)-2019 США (1 место, индекс 85), GII-2019 Швейцария (1 место, индекс 

67,24). 

По динамике IDI Беларусь входит в десятку самых динамично развивающихся стран мира, с 

формирующимся рынком ИКТ и достигла к 2017 г. 32 места (индекс 7,55), опередив 144 страны и 

в ближайшем будущем осуществляет планы по вхождению в топ-30 стран в рейтинге IDI.  

Среди условий, наиболее стремительный рост отмечается у показателя ИКТ-доступа (увеличе-

ние количества компьютеров, подключенного интернета и его пропускной способности).  

По EGDI за период 2010-2018 гг. Беларуси удалось подняться с 64 до 32 места, увеличив ин-

декс на 55,94% (с 0,4900 до 0,7641) и превысив в 2018 г. среднее значение по миру (0,5491) на 

28,13%, незначительно среднее по региону Европа (0,7727) на 1,13%, а также обогнав лидера суб-

региона − Россию на 4,29%.  На рост индекса оказали влияние: объем и качество онлайн-услуг и 

уровня развития инфраструктуры. 

EPART (дополнительный индекс) аналогично с EDGI характеризуется положительной динами-

кой (в 2014 г. 92 место, индекс 0,3529; в 2016 г. 76 место, индекс 0,5593) и в 2018 г. принимает 

значение 0,882 или 33 места, чему способствовали положительная динамика развития ИКТ и ин-

струментов электронного вовлечения. 

По GCI-2018 Беларусь достигла индекса 0,578, но переместилась с 23 места в 2014 г. на 69 в 

2018 г., тем самым уступила России, Азербайджану, Казахстану и Узбекистану, что свидетель-

ствует о некоторых задержках интенсивности участия, готовности системы кибербезопасности. 

Следует отметить, что в целом условия имеют положительное развитие: по правовым мерам уве-

личение показателя на 13,3%, технические меры – увеличение на 89,02%, международное сотруд-

ничество – увеличение на 276 %, организационные меры – увеличение на 0,33 и развитие потенци-

ала – на 0,68 (в 2017 г. по отношению к 2014 г.), в общем индекс GCI в 2017 г. увеличился на 236 

% по отношению к 2014 г. (в большей степени из-за развития потенциала и международного со-

трудничества), и уменьшился на 2,36 % в 2018 г. по отношению к 2017 г. 

Положительным моментом в области правовых мер является принятие в марте 2019 г. Поста-

новления Совета Безопасности Республики Беларусь «О Концепции информационной безопасно-

сти». 

Беларусь, по итогам рейтинга GCI-2019 (HUAWEI), расположилась на 47 месте с индексом 45, 

опустившись на 5 позиций по отношению к 2018 г., но увеличив индекс на 1,0.  По субиндексам, в 

Беларуси за 2019 г. увеличились инвестиции в FTTH (fiber to the home) и 4G, а также было достиг-

нуто 1-% увеличение проникновения смартфонов, вместе с тем, требуется большее внимание ин-

вестициям в области безопасности, облачных технологий и IoT (internet of things) – областей. 

В рейтинге GII-2019 Беларусь расположилась на 72 месте с индексом 32,07, в сравнении с 2018 

г. позиция улучшилась на 14 мест (с 86 места до 72) с увеличением индекса на 9,27% (с 29,35 до 

32,07). Среди условий, входящих в расчет индекса, в 2019 г. наблюдается пиковое значение по ин-

новационным ресурсам, что отражается перемещением с 60 места в 2018 г. на 50 место в 2019 г., а 

также увеличение значения результатов инновационной деятельности, что показывает перемеще-

ние со 110 места в 2018 г. на 95 место в 2019 г. 

Таким образом, Беларусь является динамично развивающейся страной с ежегодно улучшаю-

щимися условиями (внедрением ИКТ в широкий спектр областей хозяйственной деятельности и 

жизни человека, расширением количества и качества цифровых услуг, степени безопасности раз-

личных систем, повышения ИКТ-грамотности населения и т.д.)  цифровой трансформации эконо-

мики Республики Беларусь, однако, вместе с тем, необходимо совершенствовать экономические и 

правовые аспекты, регламентирующие сферу ИКТ, повышать безопасность систем, постоянно 

привлекать инвестиции, развивать технику и технологии, увеличивать цифровую грамотность 

населения, следовать мировым тенденциям в области цифровой трансформации экономики. 
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Під конкурентоспроможністю підприємства пропонуємо розуміти взаємозв’язок конкурентних 

переваг за сукупністю фінансово-економічних показників діяльності підприємства та якісних по-

казників продукції, порівняно з іншими конкурентами на ринку, зокрема здатність підприємства 

випускати конкурентоспроможну продукцію високої якості з меншими витратами та її продаж в 

необхідній кількості за визначеною ціною. 

В сучасних умовах глобалізації економіки, активізація економічних процесів в Україні призве-

ла до жорсткого загострення конкуренції, що повсякчас змушує учасників ринку шукати більш 

ефективні шляхи економічного зростання. Тому сьогодні, ефективне управління підприємством є 

одним із найважливіших напрямів підвищення конкурентоспроможності тих підприємств, що зай-

маються виробництвом і реалізацією товарів [1, c. 23]. 

У свою чергу, механізм управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах гло-

балізації економіки, повинен забезпечувати зовнішні зв'язки та створювати відповідні внутрішні 

умови формування конкурентних переваг. Виділено такі концепції формування механізму управ-

ління конкурентоспроможності підприємств, як: вміння виконання роботи, розвиток науки, вплив 

або тип взаємодії, функції (вид діяльності), процеси, системи, механізми, культура, компетент-

ність осіб, що здійснюють управління підприємством тощо [2]. 

Дослідимо наявні фактори, що забезпечують формування успішної конкурентоспроможності 

підприємств в умовах глобалізації економіки. Усю сукупність цих факторів необхідно поділяти на 

дві групи:  

1. Фактори досягнення конкурентоспроможності, а саме такі як: приховані можливості 

підприємства, виробничі потужності, стратегія розвитку, зовнішнє конкурентне середовище, тен-

денції зміни попиту споживачів, політична ситуація в країні, інституціональні зміни тощо. 

2. Фактори утримання конкурентоспроможності на належному рівні визначаються важ-

ливістю конкурентних переваг та їх кількістю, ступенем модернізації виробництва, наявністю та 

використанням новітньої технології, нових методів організації праці тощо. 

В той же час, послідовність розробки та реалізації ефективного управління конкурентоспро-

можністю підприємства здійснюється таким чином і за такими фазами: підготовча, експлуата-

ційна, аналітична. Перша фаза включає діагностику попиту клієнтів та можливостей підприємства, 

формування проектної групи, системний аналіз ринку та внутрішніх можливостей, визначення ме-
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