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тєвих екологічних проблем, а, навпаки, свідчить про слабкий зв’язок між виділен-
ням коштів та отриманням екологічного ефекту, обмеженістю фінансових ре-
сурсів та незначними обсягами фінансування природоохоронних заходів. Обсяги 
акумульованих фінансових ресурсів від зборів за спеціальне використання при-
родних ресурсів в бюджетах різного рівня, демонструючи зростання абсолютних 
величин, свідчать, по-перше про  зниження  їх питомої ваги в загальній  сумі  
бюджетів  за роками, по-друге, про  постійний дисбаланс  між доходною та вит-
ратною частинами, що знижує дієвість екологічного інвестування [4]. 

Формування системи природоресурсного менеджменту як складової «зелено-
го» зростання є надійним важелем фінансового наповнення місцевих бюджетів та 
забезпечення  раціонального використання природно-ресурсного потенціалу в 
просторовому контексті за умови обов’язкового дотримання цільового викори-
стання бюджетних коштів. 
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Цифровая экономика — это новый вид экономических отношений, который 

присутствует уже во всех отраслях мирового рынка и активно развивается. Циф-
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ровая экономика уже в скором времени может стать ведущим сегментом, драйве-
ром роста и развития экономической системы в целом. Это связано с тем, что 
цифровая экономика имеет некоторые преимущества перед материальными то-
варно-денежными обменами, такие как быстрота доставки товара или практиче-
ски мгновенное оказание услуг. Еще одним преимуществом цифровой экономики 
является более низкая цена производства и выполнения транзакций. Одним из 
ключевых преимуществ цифровой экономики перед традиционной экономикой 
является то, что электронные товары являются практически неисчерпаемыми и 
существуют в виртуальном виде, материальные же практически всегда ограниче-
ны в количестве и получить доступ к ним значительно сложнее. 

Многие исследователи справедливо связывают среднесрочные тренды разви-
тия общества и экономики с их цифровизацией. Сегодня новые цифровые техно-
логии, инновационные бизнес-модели проникают во все сферы хозяйственной 
жизни общества, оказывая влияние на саму суть экономики, формируя в ней каче-
ственные структурные изменения. Можно согласиться с высказываемым многими 
исследователями мнением о том, что, благодаря цифровизации и другим техноло-
гическим изменениям, человечество вступило в новую эпоху глобальных пере-
мен. 

Цифровая экономика сегодня воспринимается многими как панацея, а ее уско-
ренное развитие — как способ решения чуть ли не всех существующих проблем. 

Это находит отражение и во взрывном росте интереса к «цифровой» проблема-
тике в социально-экономических и гуманитарных исследованиях, и в обществен-
ном дискурсе, в том числе в высказываниях влиятельных политиков, и в докумен-
тах государственного управления. Но следует понимать, что «лекарства от всех 
болезней» не существует. И цифровая экономика не может быть панацеей в со-
временной России, да и в мире в целом. Ее развитие  следует рассматривать в 
контексте других трансформаций, которые испытывают современное общество и 
экономика, в тесной увязке с ними. А для этого — необходимо более детально 
изучить ее системные свойства, а также возможности практического использова-
ния ее инструментов в хозяйственной практике. 

Открытие новых горизонтов в России затруднено, так как для появления по-
добных команд нужна среда, которой пока нет. Развитию подобного цифрового 
сегмента будет способствовать подход к проблеме цифры, по неясным причинам 
не учтённый, основанный на взаимосвязи цифровой экономики с реальной. 

В связи с этим в России разработана Программа развития цифровой экономики 
в Российской Федерации до 2035 года, которая включает вопросы развития и 
внедрения технологий, анализа «больших данных» и прогнозирования, внедрения 
новых способов управления и т.д. 

Анализ ее текста позволяет выделить ряд интересных показателей. Согласно 
документу, в 2024 г. должны выйти на рынок не меньше десяти национальных 
компаний-лидеров (среди операторов экосистем), которые смогли бы конкуриро-
вать на мировых рынках. Отмечается, что к этому же году в стране должны функ-
ционировать 10 цифровых платформ для базовых областей экономики: в цифро-
вом образовании, цифровом здравоохранении, для создания «умного города». 
Кроме того, в сфере цифровых услуг успешное функционирование должны осу-
ществлять не меньше 500 малых и средних бизнесов в сфере создания цифровых 
технологий и оказания цифровых услуг. В программе также указано, что количе-
ство студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям, 
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связанным с информационными технологиями, через 8 лет будет составлять 120 
тыс. в год. А количество выпускников, обладающих профессиональными знания-
ми на среднем уровне, должно составлять 800 тыс. в год [1]. 

Акцент в программе ставится на построении инфраструктуры, которая необхо-
дима при создании и функционировании цифровой экономики. Прежде всего, это 
центры обработки данных, сети связи и доступ к интернету. По сути, данная про-
грамма представляет список нормативно закрепленных целей  развития цифровой 
экономики в России, а конкретные мероприятия, инструменты их реализации и 
источники финансирования будут утверждаться регулярно пересматриваемым 
трехлетним планом правительства. 

Программа должна решить одну из задач стратегической важности - сохране-
ния суверенитета на фоне глобализации и реализации программ цифрового разви-
тия другими участниками мирового рынка. 

Россия имеет неплохие стартовые позиции для развития цифровой экономики. 
Так, например, согласно данным Росстата, аудитория интернета в России в конце 
2019 г. достигла 89 млн. человек (73% населения в возрасте от 12 до 64 лет), что 
на 3% больше, чем в 2018 г. При этом порядка 60% населения РФ пользуются ин-
тернетом, в том числе через мобильные устройства, а 20% населения страны ис-
пользуют доступ в интернет только с мобильных устройств. 

Происходит цифровая модернизация традиционных производственных отрас-
лей и отраслей услуг, организации торгово-закупочных процедур, смежных фи-
нансовых и логистических операций, изменение структуры потребления на фоне 
сквозного проникновения информационных технологий и цифровизации эконо-
мических процессов, что создает основу для формирования новых рынков и но-
вых условий функционирования рынка, а также новых подходов к аналитике, 
прогнозированию и принятию управленческих решений [3]. 

Таким образом, в условиях цифровой экономики открывается прямая зависи-
мость между экономической безопасностью и системой управления трудовыми 
ресурсами компаний, предприятий. Это происходит в силу того, что цифровая 
экономика предполагает смещение акцента в нематериальную сферу (интеллекту-
альную собственность), где главным ресурсом достижения конкурентных пре-
имуществ являются человеческие знания и навыки [2]. 

Цифровая трансформация всех областей жизнедеятельности и главное «анало-
говой экономики» требует дополнительных мер по обеспечению кибербезопасно-
сти и защиты конфиденциальности. В связи с этим создаются государственные 
цифровые платформы, представляющие собой цифровую экосистему, технологи-
ческую среду с API, ориентированную на услуги и сервисы для управления жиз-
ненными ситуациями граждан, а также площадку, где формируется договоры 
между государством и различными категориями стейкхолдеров, заинтересован-
ными в получении государственных услуг. 

Один из базовых элементов новой экономики - цифровые (компании) плат-
формы. Политика направлена одновременно на поощрение и упрощение создания 
и использования цифровых платформ в бизнес-среде, включая сектор МСБ (мало-
го и среднего бизнеса), в том числе на информирование общества о множествен-
ных преимуществах, которые платформы предлагают бизнесу в масштабах гло-
бального рынка. Цифровые платформы - это благоприятные условия для аналити-
ки, прогнозирования и мультифункциональных сервисов [4]. 
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Данное положение вещей обуславливает экспоненциальный рост количества 
данных. Возрастает роль высокотехнологичных решений для безопасного, надеж-
ного, долгосрочного хранения «больших данных», являющихся гарантом. эконо-
мический цифровой безопасности. 

Можно выделить следующие основные технологические тренды в сфере циф-
ровой трансформации промышленности: 

- массовое внедрение интеллектуальных (квантовых) датчиков в оборудование 
и производственные линии (технологии индустриального Интернета вещей); 

- переход на безлюдное производство и массовое внедрение роботизированных 
технологий; 

- переход на хранение информации и проведение вычислений с собственных 
мощностей на распределенные ресурсы («облачные» технологии»); 

- сквозная автоматизация и интеграция производственных и управленческих 
процессов в единую информационную систему («от оборудования до министер-
ства»); 

- переход на обязательную оцифрованную техническую документацию и элек-
тронный документооборот («безбумажные» технологии»); 

- цифровое проектирование и моделирование технологических процессов, объ-
ектов, изделий на всем жизненном цикле от идеи до эксплуатации (применение 
инженерного программного обеспечения); 

- применение технологий наращивания материалов взамен среза («аддитив-
ные» технологии, 3D-принтинг); 

- применение мобильных технологий для мониторинга, контроля и управления 
процессов в жизни и на производстве; 

- развитие технологий промышленной аналитики; 
- переход на реализацию промышленных товаров через Интернет; 
- массовое индивидуальное производство (персонификация товаров не будет 

увеличивать стоимость за счет использования аддитивных технологий); 
- сервисная бизнес-модель; 
- прогнозное обслуживание; 
- прогнозирование качества; 
- отслеживание состояния; 
- совместное использование ресурсов; 
- мгновенное реагирование; 
- цифровое рабочее место; 
- 100% утилизация и переработка; 
- промышленный интернет вещей [3]. 
Данные технологические тренды дадут российским компаниям равные конку-

рентные условия в ситуации, когда многие другие страны активно развивают ана-
логичные направления цифровой экономики в пределах своих цифровых юрис-
дикций. 

Таким образом, с одной стороны, Россия обладает неплохими стартовыми воз-
можностями по развитию цифровой экономики; по своей текущей позиции в ми-
ровых рейтингах не демонстрирует отставания в ее уровне развития. С другой 
стороны, нахождение в 4-м десятке мирового рейтинга, по нашему мнению, тре-
бует активизации усилий, с ориентацией на улучшение положения. В том числе, 
требуется концентрация ресурсов на приоритетных направлениях. Основными 
технологиями, которые будут использоваться при реализации принятой програм-
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мы цифровой экономики в РФ, являются: Big Data (большие данные); искусствен-
ный интеллект; беспроводная связь (распространение по стране доступа к 5G се-
ти); виртуальная и дополненная реальность; расширение распространения сети 
интернет [4]. 

Цифровая экономика России получила значительный импульс развития за по-
следние годы. Определенных успехов достигли частные компании, преобразуется 
рынок труда, при поддержке государства реализуются беспрецедентные инфра-
структурные проекты, повышающие уровень доступности цифровых услуг для 
населения и бизнеса, широкое распространение получили интернет, мобильная и 
широкополосная связь. И это уже повлекло такие положительные изменения, как: 
повсеместное распространение интернета; развитие банковского сектора; расши-
рение рынка электронных услуг; улучшение инфраструктуры городов; повыше-
ние доступности учебных материалов; появление все более современной компью-
терной техники и др. 

Сегодня новые цифровые технологии, инновационные бизнес-модели прони-
кают во все сферы хозяйственной жизни общества, оказывая влияние на саму суть 
экономики, формируя в ней качественные структурные изменения. В результате 
формируется цифровая экономика, как подсистема экономики традиционной, от-
личающаяся активным использованием цифровых технологий и оборотом специ-
фических электронных товаров. Уровень развития цифровой экономики тесно 
коррелирует со страновой конкурентоспособностью, что требует особого внима-
ния государства и бизнеса к ее развитию. В статье выполнен обзор развития циф-
ровой экономики в мире и России, выявлены риски и угрозы развития цифровой 
экономики, а также предложены направления их преодоления. Установлено, что 
на сегодняшний день электронная экономика уже выходит за рамки сугубо хозяй-
ственных процессов.  

Цифровизация внедряется и в социальные процессы, от нее во все большей 
степени зависит успешная жизнедеятельность людей, кроме того, происходит 
широкомасштабное внедрение цифровых технологий в работу правительственных 
организаций и структур. По уровняю развития цифровой экономики Россия не 
занимает лидирующих позиций в мире, но уверенно держится в группе стран, 
следующих за лидерами, год от года улучшая свои позиции. Необходима сов-
местная работа государства и бизнеса по дальнейшему развитию цифровой эко-
номики.  
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Трансграничное сотрудничество как особая форма сотрудничества пригранич-

ных регионов Беларуси, в силу своего международного и одновременно регио-
нального характера, может выступать эффективным способом решения социально 
– экономических проблем соседствующих территорий, оказывая влияние на их 
устойчивое развитие и одновременно способствуя их интеграции в мировое хо-
зяйство.  

Необходимость развития трансграничного сотрудничества подчеркивается в 
различных документах, принятых как на национальном, так и на межгосудар-
ственном уровне. В Национальной стратегии устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. трансгранич-
ное сотрудничество определено как одна из форм международного сотрудниче-
ства, направленная на развитие интеграционных процессов. В приоритетах внеш-
ней политики Республики Беларусь трансграничное сотрудничество заявлено од-
ной из сфер взаимных интересов в интенсификации партнерства со странами Ев-
росоюза. 

Беларусь, как государство-член ООН в 2015 году подписала «Повестку дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года» (Повестка 2030) [3]. По-
вестка-2030 является всеобъемлющим документом, представляющим собой, по 
сути, план действий для 193 государств, которые взяли обязательства обеспечи-
вать устойчивый и поступательный экономический рост, сокращение неравенства 
и социальную интеграцию, защиту окружающей среды. Повесткой-2030 опреде-
лены 17 Целей в области устойчивого развития (ЦУР) и 169 соответствующих за-
дач (от 2 до 20 в рамках каждой ЦУР). Принятие Повестки-2030 потребовало от 
всех государств пересмотра и конкретизации национальных планов и механизмов 
достижения устойчивого развития общества с учетом ЦУР. В качестве важного 
элемента осуществления Повестки-2030 на национальном уровне Беларусь рас-
сматривает включение и учет ЦУР в национальных, отраслевых и региональных 
стратегиях, программах и планах развития, которые определяют работу Прави-
тельства, центральных и местных органов власти, совершенствование законода-
тельства и распределение бюджетных ресурсов. 

Совместная  деятельность Беларуси и Европейского союза (ЕС) в сфере транс-
граничного сотрудничества (ТГС) берет начало с 1996 г.  За это время в респуб-
лике реализовано более 160 проектов с общим бюджетом 64 млн. евро. В настоя-
щее время органами управления действующими на территории Беларуси про-
граммами ТГС ЕС «Польша – Беларусь – Украина» и «Латвия - Литва – Беларусь» 
одобрены и находятся в разной степени реализации 118 программ на общую сум-
му около 49,3 млн. евро. Началась подготовка к программам ТГС ЕС на следую-




