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В заключение отметим, современная финансовая наука в системе экономических наук может 
сыграть значительную роль в деле достижения ЦУР посредством прогнозирования и финансового 
модерирования процессов в цепочке «человек – экономика – окружающая среда», формулирова-
ния своевременных научно обоснованных ответов на вызовы для устойчивого развития, а также 
осуществления соответствующей научно-методической и информационно-консультационной под-
держки экономических субъектов. 
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Складывающиеся в настоящее время условия инновационного развития открывают новые воз-

можности для предпринимательской деятельности и, соответственно, усложняется управленче-
ский механизм регулирования научно-технологической сферы [1;2]. Вместе с тем, в научных ис-
следованиях, связанных с поиском новых эффективных форм и методов регулирования процессов 
устойчивого роста инновационной экономики, отмечается, что в научно-технологической сфере 
формируются новые источники рисков экономической безопасности [3;4;5].  

Факторы риска проявляются в таких ситуациях, как: 
 неопределенность будущих направлений научно-технологического развития; 
 воздействие внешних условий для притока капитала в финансирование научных разрабо-

ток; 
 противоречивость в стратегиях реализации интересов экономических субъектов, участву-

ющих в процессах научно-технологического развития и сфере коммерциализации научных разра-
боток; 

 конкурентность условий доступа к инновационным ресурсам, технологиям и др.  
Результаты ситуационного анализа и исследований предпосылок формирования источников 

рисков и угроз в условиях инновационной экономики используются для создания механизмов 
обеспечения безопасности в научно-технологической сфере. В частности, для оценки качества ре-
ализации перспективных направлений социально-экономического развития Республики Беларусь 
в настоящее время используется  новый критерий – индикатор выполнения задач. Он введен Про-
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граммой деятельности Правительства Республики Беларусь на период до 2025 года (Постановле-
ние Совета Министров Республики Беларусь № 758 от 24 декабря 2020 г.). Например, индикато-
рами выполнения важной для социально-экономического развития страны задачи до 2025 года  - 
«повышение инновационности экономики на основе реализации интеллектуального потенциала 
Беларуси»  в Программе установлены: 

 наукоемкость ВВП – не менее 1 %;  
 удельный вес инновационно активных организаций в общем числе организаций обрабаты-

вающей промышленности – не менее 30,5 %;  
 удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной про-

дукции организаций обрабатывающей промышленности – 21 %. 
Поэтому направления по обеспечению устойчивости экономического роста Республики Бела-

русь взаимоувязаны с приоритетами, определяемыми  Государственной программой инновацион-
ного развития Беларуси на 2021-2025 годы, утвержденной Указом Президента Республики Бела-
русь № 348. С одной стороны, они отражают глобальные тенденции технологического развития. С 
другой стороны – формируют предпосылки для активизации научной деятельности и использова-
ния научных результатов прикладного характера в различных сферах национальной экономики, 
обеспечивая эффективность и устойчивость роста. Их исследование может быть осуществлено на 
основе сложившейся теоретико-методологической основе, включающей: 

 прогнозирование инновационного развития, позволяющие  структурировать инновацион-
ный аспект экономической системы на основе взаимосвязи факторов конкурентоспособности и 
экономической безопасности. Согласно данным исследования белорусских ученых, приведенным 
в  «Результатах комплексного прогноза научно-технического прогресса Республики Беларусь на 
2021–2025 гг. и на период до 2040 г.», влияние глобальных тенденций на  актуализацию факторов 
научно-технического сотрудничества на уровне стран, определяется исходя из потребностей эко-
номики и возможностей накопления научного потенциала в перспективных секторах экономики; 

 выявление взаимосвязи факторов конкурентоспособности и показателей экономической 
безопасности. Факторы конкурентоспособности выявляются на всех уровнях управления эконо-
микой. Международными организациями использовались различные трактовки конкурентоспо-
собности. Как правило, она трактуется с позиции способности   страны достигать устойчиво высо-
ких темпов роста ВВП на душу населения и как средство достижения повышения жизненного 
уровня и обеспечения социального благополучия.   

В положениях Закона Республики Беларусь «Об основах государственной научно-технической 
политики» отмечено, что основные цели государственной инновационной и научно-технической 
политики страны связаны с факторами обеспечения ее экономического суверенитета. Они опреде-
лены по таким направлениям, как: 

 обеспечение экономического и социального развития Беларуси за счет эффективного ис-
пользования интеллектуальных ресурсов общества; 

 совершенствование научного и научно-технического потенциалов   как   важнейших   фак-
торов   социально-экономического прогресса; 

 достижение высокого интеллектуального и культурного уровней общества, направленных 
на улучшение качества жизни народа. 

Формирование и реализации государственной инновационной и научно-технической политики 
Республики Беларусь ориентирована на принципы обеспечения национальной безопасности и 
предусматривает ряд действенных механизмов [5]. Они включают: 

 государственную поддержку фундаментальных и прикладных исследований; 
 выбор приоритетных направлений научно-технической деятельности   и первоочередная 

государственная поддержка научных исследований и разработок, способствующих решению 
важнейших задач социально-экономического развития республики; 

 ориентацию научной и научно-технической деятельности на преимущественное развитие 
в республике наукоемких ресурсо-, энерго- и трудосберегающих производств и технологий; 

 обеспечение непосредственной связи научной и научно-технической деятельности с обра-
зованием и др.  
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В системе обеспечения научно-технологической безопасности  Республики Беларусь при реше-
нии задач достижения устойчивости экономического роста  важную координирующую роль игра-
ет Государственный комитет по науке и технологиям, Национальная Академия Наук Беларуси 
(НАН Беларуси), Информационно-аналитический центр при Администрации Президента Респуб-
лики Беларусь в форме государственного учреждения (ИАЦ),  Оперативно-аналитический центр 
при Президенте Республики Беларусь (ОАЦ).  

Взаимосвязь между научно-технологической безопасностью и качеством управления эконо-
мическим развитием выражается в том, что одним из направлений государственной научно-
технической политики Республики Беларусь является совершенствование системы научно-
технической информации, необходимой для разработки соответствующих управленческих реше-
ний стратегического и тактического характера [4]. В частности, обеспечивается решение следую-
щих управленческих задач: 

 развитие центральных и территориальных сетей сбора и обработки всех видов научно-
технической информации; 

 реализация мер по повышению качества научно-nехнической информации и информаци-
онных услуг в обеспечении системы принятия управленческих решений; 

 стимулирование реализация мер финансовой поддержки разработки высокотехнологичных 
коммуникационных систем; 

 повышение качества регулирования научной сферы определяется приоритетными направ-
лениями инновационного развития национальной экономики Республики Беларусь до 2030 года 
[2;3]. 

Важную роль в использовании факторов научно-технологической безопасности для целей 
обеспечения устойчивости экономики играют процессы ее цифровой трансформации (цифровиза-
ция экономики). Эти факторы отмечены в основных направлениях реализации цифровой повестки 
союза до 2025 года, принятых решением Глав государств - членов ЕАЭС на заседании Высшего 
Евразийского экономического совета (г. Сочи). В контексте устойчивости экономики концепт 
«Цифровая экономика» - ориентирован на соблюдение национальных интересов, реализации 
национальных приоритетов и обеспечения региональной экономической безопасности. В условиях 
«цифровой экономики» задачи обеспечения научно-технологической безопасности определены по 
следующим основным направлениям: 

 обеспечение цифровой безопасности экономических систем различного уровня; 
 обеспечение информационной безопасности государства и бизнеса; 
 защита персональных данных и неприкосновенности частной жизни граждан в цифровом 

пространстве 
 реализация потенциала «цифровой экономики» для национального благосостояния при 

полноценном участии государства в выстраивании системы обеспечения в различных видах эко-
номической безопасности («умные города», цифровое здравоохранение, автоматизированная си-
стема принятия государственных решений на всех уровнях экономики и др.) 
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Второе десятилетие и начало третьего десятилетия XXI века стали периодом начала перестрой-

ки геополитического мирового порядка. Такой процесс проявляется в увеличении количества ло-
кальных военных конфликтов и, связанных с ними, экономических конфликтов. Борьба между 
центрами силы в мире обостряется, что ведет к усилению интенсивности конфликтов экономиче-
ских. Рушится устойчивость и нарушается сложившаяся география мирохозяйственных связей [5]. 

В наши дни можно наблюдать практически тотальную экономическую войну, объявленную ев-
роатлантическим центром силы (не одно столетие доминировавшим в мире и не желающим усту-
пать это лидерство) и Российской Федерации, и Республике Беларусь. Цель – лишить их экономи-
ческой устойчивости. Чтобы выстоять против этой агрессии нашим странам необходимо мобили-
зовать ресурсы всех своих регионов. Причем, ресурсы не только традиционные. 

Ресурсная база  – один из важнейших элементов материальной базы развития любого населен-
ного пункта или региона. Традиционно в качестве ресурсов рассматривают производственный по-
тенциал, финансовые и людские ресурсы. Но недооценивают природные, географические ресурсы 
развития. Необходимо также иметь в виду и особую специфику природных географических ресур-
сов – они, как правило, «заданы» самой природой – независимо от желаний людей и поэтому сла-
бо подвержены регулированию последними [2, 3]. Таким образом, природные, географические 
факторы – это своеобразные экономические ресурсы развития объекта или региона. Они могут 
быть прямыми – сам факт присутствия которых повышает конкурентоспособность – например, 
природные ресурсы. И косвенными, использование которых требует определенных действий. К 
косвенным экономико-географическим ресурсам относят, в первую очередь, географическое по-
ложение и транспортную доступность [2, 3]. Следует заметить, что географическое положение – 
это ресурс пассивный. Т.е., сам по себе он не «заработает». Необходимо предпринять определен-
ные действия.  

В статье рассматривается возможность использования в качестве экономического ресурса бла-
гоприятное транспортно-географическое положение Удмуртской Республики.   

Удмуртская Республика расположена в восточной части Русской равнины в междуречье рек 
Кама и Вятка. Площадь территории  – 42,1 тыс. км2. Население – около 1,5 млн. человек. Столица 
республики – город Ижевск с населением около 646 тыс. человек. 

Традиционно  устойчивость экономики Удмуртии определяется тем, что ведущей отраслью хо-
зяйственного комплекса региона является промышленность, в которой ключевую роль играют 




