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На данном этапе цифровая экономика – это система социальных, культурных, экономических и 

технологических отношений между государством, бизнес-сообществом и гражданами, функцио-
нирующая в глобальном информационном пространстве, посредством широкого использования 
сетевых цифровых технологий генерирующая цифровые виды и формы производства и продвиже-
ния к потребителю продукции и услуг, которые приводят к непрерывным инновационным изме-
нениям методов управления и технологий в целях повышения эффективности социально-
экономических процессов. Выделяют три базовые составляющие цифровой экономики:  инфра-
структура, включающая аппаратные средства, программное обеспечение, телекоммуникации и др.; 
электронные деловые операции, охватывающие бизнес-процесс, реализуемые через компьютерные 
сети в рамках виртуальных взаимодействий между субъектами виртуального рынка; электронная 
коммерция, включающая в себя все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при по-
мощи компьютерных сетей, а также бизнес-процессы, связанные с проведением таких транзакций 
[1]. 

Развитие цифровой экономики тесно связано с развитием информационно-коммуникационных 
технологий. Основными направлениями развития цифровой экономики является совершенствова-
ние условий, содействующих трансформации различных сфер деятельности под воздействием ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые исследуют как совокупность мето-
дов, производственных процессов, программно-технических средств и  их интеграция с целью 
сбора, обработки, хранения, распространения, отображения, последующего использования ин-
формации в интересах ее пользователей. Применение цифровых технологий улучшает инвестици-
онный и деловой климат благодаря повышению доступности и эффективности государственных 
услуг, эффективному менеджменту в организациях, прозрачности условий ведения бизнеса и раз-
витию цифровой экосистемы. Формирование цифровой экосистемы является частью стратегии 
деятельности организаций (это создание совместных предприятий, развитие проектов, партнер-
ство с организацией с целью доступа к ресурсам и др.), в основе которой создание цифровой 
платформы с целью повышения конкурентоспособности. 

Методология формирования рейтинга стран по уровню развития цифровой экономики состоит 
из иерархической трехуровневой модели: готовность стран к внедрению новых цифровых техно-
логий, интенсивность применения цифровых технологий в экономике и влияние цифровых техно-
логий. 

На данном этапе существует множество мировых рейтингов и индексов оценки уровня цифро-
визации: индекс цифровой экономики и общества (Digital economy and society index – DESI); гло-
бальный инновационный индекс (Global Innovation Index – GII); индекс развития информационно-
коммуникационных технологий (ICT Development Index – IDI); индекс развития электронного пра-
вительства (UN Global E-Government Development Index – EGDI); индекс электронного участия (E-
Participation Index – EPI); индекс глобального подключения (Global Connectivity Index – GCI, 
Huawei); индекс мобильной сети «Ассоциации GSMA» (GSMA Mobile Connectivity Indеx); индекс 
цифровой эволюции (Digital Evolution Index – DEI). При этом каждый из индексов имеет свою 
сферу, метод оценки и рейтинг страны по степени внедрения и реализации цифровизации [2].  

Индекс цифровой экономики и общества (DESI) – комплексный количественный показатель 
анализа цифровой эффективности, который включает исследование связи, интеграции цифровых 
технологий, электронной коммерции, доверия, безопасности и конфиденциальности, использова-
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ния интернета, человеческого капитала, цифровых государственных услуг и обеспечения цифро-
вого управления. Европейская комиссия ежегодно оценивает состояние цифровизации  стран Ев-
ропейского союза по данному индексу [3].  

В странах Европейского Союза на данном этапе новая промышленная политика определяет 
ключевые факторы промышленной трансформации и ставит целью поддержания глобальной кон-
курентоспособности промышленности на внешних и внутренних рынках; превращение Европы до 
2050 года в климатически нейтральную часть света и достижение цифрового лидерства в мире, что 
свидетельствует о новом качестве экономического роста и новой экологической модели. Евросоюз 
является одним из мировых лидеров по проникновению цифровых технологий в общество и эко-
номику – это три страны ЕС из пяти: Швеция (3 место), Дания (4 место) и Финляндия (5 место). 
Цифровая экономика стала катализатором торговли в ЕС и обеспечила в последние годы около 
трети роста  промышленного производства. В 2015 году страны одобрили стратегию создания 
Единого цифрового рынка ЕС. Концепция «Цифровая Европа» является частью стратегии разви-
тия единого цифрового рынка, что позволит создать «сертифицированную, безопасную и устойчи-
вую инфраструктуру». Область цифровых технологий  (индустрия 4.0, искусственный интеллект 
(А1), интернет вещей (I0T)) обладают огромным потенциалом для инноваций, которые оказывают 
огромное влияние на развитие промышленности и на создание бизнес-моделей  на цифровых 
платформах  [4]. 

На развитие цифровой экономики различных стран влияют различные факторы:  уровень пред-
ложения – наличие доступа к интернету и степень развития инфраструктуры; спрос потребителей 
на цифровые технологии; институциональная среда (политика государства, законодательство, ре-
сурсы) и инновационный климат – инвестиции в R&D (Research and Development) и в digital-
стартапы. Применив данные оценочные показатели к 90 странам, представлен рейтинг развития 
цифровой экономики (Digital  Evolution Index) выявлены четыре категории экономики стран: вы-
деляющиеся (США, Сингапур, Гонконг, Южная Корея, Тайвань, Германия, Эстония, Израиль, 
Чешская Республика, Малайзия, Литва и Катар), стабильные  (Швеция, Великобритания, Нидер-
ланды, Япония, Канада), прогрессивные (Россия, Китай, Индия, Индонезия и Польша) и неста-
бильно развивающиеся [3]. 

Республика Беларусь расположена в центре Европы и относится к числу восточноевропейских 
государств, территория которой составляет 207,6 тыс. квадратных километров. В 2018 году по ре-
зультатам мониторинга данных стран цифровой экономики и общества Республике Беларусь дана 
оценка 4 (максимальное значение 5). Одной из важнейших задач реализации Государственной 
программы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021-2025 годы является развитие инструментов 
цифровой экономики в различных отраслях национальной экономики, предусматривающих при-
менение передовых производственных технологий в производстве и процессах ведения внешне-
экономической деятельности, формирование необходимых условий для сохранения и повышения 
конкурентоспособности белорусских предприятий на мировом рынке [5].  

Согласно исследованию Международного союза электросвязи ООН Беларусь поднялась на 32 
место в рейтинге по индексу развития ИКТ (в 2017 году – 34 место), который равен 7,59 (7,55 – в 
2017 году). Республика Беларусь четвертый год входит в ТОП-10 экономик мира с наибольшей 
динамикой роста показателей ИКТ, характеризующей как технический уровень развития совре-
менной информационно-коммуникационной инфраструктуры, так и как  инфраструктура исполь-
зуется обществом, бизнесом и государством. По рейтингу GSMA Mobile Connectivity Index в 2018 
году Беларусь имеет 66,4 пунктов из 100 (инфраструктура мобильной связи – 60,8; доступность (в 
экономическом плане) устройств и услуг – 64,0; готовность потребителей покупать их – 85,9; до-
ступность релевантного контента и услуг – 58) и 60 место в рейтинге (35 место – в Европе).  

Республика Беларусь обладает высоким уровнем развития человеческого капитала, занимая в 
данной сфере 53 место в мире по оценке ООН. По данным Всемирного банка Беларусь занимает 
45 место из 146 стран мира в индексе знаний и 30 место – в индексе образования. В Глобальном 
индексе инноваций за 2016-2020 годы Республика Беларусь поднялась с 78 на 46 место и в этом 
индексе занимает 32 место по показателю «результаты научно-технологической деятельности» и 
15 место по показателю «создание нового знания». При этом по количеству заявок на патенты и 
полезные модели от резидентов Республика Беларусь занимает, соответственно, 7 и 3 места (8,9 и 
6,3 единиц на млрд. долл. США валового внутреннего продукта) [6]. 



122 
 

Проведенная оценка показала, что в 2020 году по сравнению с 2016 годом увеличился удель-
ный вес отгруженной продукции (работ, услуг) собственного производства организациями-
резидентами парка высоких технологий (ПВТ)  в общем объеме отгруженной продукции на 23%. 
За данный период вырос удельный вес экспорта услуг сферы ИКТ организаций-резидентов ПВТ в 
общем объеме экспорта услуг сферы ИКТ на 18,5 %. Наблюдается снижение удельного веса инно-
вационно активных организаций-резидентов ПВТ в общем числе организаций-резидентов ПВТ на 
0,8 %, удельного веса отгруженной инновационной продукции организациями-резидентами ПВТ в 
общем объеме отгруженной продукции организациями-резидентами ПВТ – на 1%. Необходимо 
также отметить, что в 2020 году по сравнению с 2016 годом увеличился удельный вес инноваци-
онно активных организаций-резидентов научно-технологических парков (НТП) в общем числе 
организаций-резидентов НТП – на 5,3 % и удельный вес отгруженной инновационной продукции 
(работ, услуг) организациями-резидентами НТП, в общем объеме  отгруженной продукции орга-
низациями-резидентами НТП – на 10, 2 %. За исследуемый период наблюдается рост удельного 
веса  розничного товарооборота интернет-магазинов в розничном товарообороте организаций тор-
говли – на 2,6 %. 

В Республике Беларусь в 2020 году по сравнению с 2016 годом темп роста чистой прибыли ор-
ганизаций сектора ИКТ составил 167,3 %. В 2020 году рентабельность продаж составила 18,7 %, 
что по сравнению с 2016 годом выше на 0,1 %. За исследуемый период выросла доля товаров сфе-
ры ИКТ в общем объеме экспорта товаров на 0,3 % и доля услуг сферы ИКТ в общем объеме экс-
порта услуг – на 13,9 %. 

Выполним прогноз удельного веса услуг сферы ИКТ Республики Беларусь в общем объеме 
экспорта услуг на период до 2025 года. Построим уравнение тренда, для этого выбираем линей-
ную кривую роста, так как она более точно повторяет динамику исходного временного ряда: 

У = 3,44х + 12,06 (R2 = 0,94) 
С помощью полученного уравнения рассчитаем прогноз удельного веса  услуг сферы ИКТ в 

общем объеме экспорта услуг (таблица).  
 
Таблица – Прогноз удельного веса  услуг сферы ИКТ в общем объеме экспорта услуг 
 

Наименование 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2025г./ 
2021г., 
п.п. 

Доля услуг сферы ИКТ в об-
щем объеме экспорта услуг, % 

32,7 36,1 39,6 43,0 46,5 13,8 

 
Расчеты показали, что рост удельного веса  услуг сферы ИКТ РБ в общем объеме экспорта 

услуг в 2025 году по сравнению с 2021 годом  составит 13,8 %, что отражает эффективное разви-
тие цифровой экономики на перспективу. 

Таким образом, развитие цифровой экономики Республики Беларусь является ключевым фак-
тором роста прибыли, валового внутреннего продукта, валовой добавленной стоимости и получе-
ния синергетического эффекта за счет полной автоматизации процессов,  внедрения современных 
бизнес-моделей и цифровых технологий. 
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Аннотация. В статье предлагаются новые формы и механизмы взаимодействия вузов и рабо-

тодателей для повышения взаимной ответственности и формирования доверия в целях повышения 
эффективности взаимодействия. 

Ключевые слова: межинституциональное  доверие, ответственность вузов и работодателей, 
система гарантий, краудфандинг/краудинвестинг как механизмы формирования доверия. 

 
Экономическая категория доверия в современных реалиях является основой всех социальных 

институтов, главным элементом человеческого капитала, связующим звеном в системе «общество, 
экономика, образование». 

В литературе можно найти трактовку категории доверия не только с качественной стороны, но 
и как количественной динамической характеристики взаимоотношений различных экономических 
субъектов, которые основаны на выгодности экономических результатов взаимодействия и на 
уверенности в добросовестности, лояльности, искренности друг друга [2].  

Доверие в системе в высшем образовании мы предлагаем рассматривать как систему институ-
циональных и общностных отношений, отражающих устойчивость ожиданий добросовестного 
выполнения обязательств взаимодействующими субъектами. Доверие – нематериальный фактор, 
который может превратиться в материальный актив развития высшей школы. Оно формируется 
как внутри системы высшего образования, так и во взаимодействии с внешней средой, отдельны-
ми структурами, институтами, группами общества.  

Доверие как нематериальный актив высшего образования – комплексная и малоизученная про-
блема. Несмотря на явное влияние доверия на все стороны университетской жизни, оно является 
активом, который трудно измерить. При этом можно предположить, что возможна трансформация 
доверия в экономические эффекты благодаря повышению имиджа и репутационной привлека-
тельности вузов, привлечению в университеты одарённых и талантливых студентов, известных 
профессоров и научных работников, налаживанию эффективной связи с будущими работодателя-
ми, что, в свою очередь, может обеспечить приток дополнительного финансирования. Поэтому 
проблема формирования доверия к высшей школе со стороны как внутренней, так и внешней сре-
ды является актуальной и требующей решения. 

Понимание важности доверия для развития социальных институтов и формирования межин-
ституциональных связей можно найти у П. Штомпки, который указывал на то, что воспроизвод-
ство институтов происходит путем формирования устойчивых практик взаимодействия, основан-
ных на доверии, а культура доверия в свою очередь выступает фактором развития институцио-
нальных связей. Согласно Ф. Фукуямы, доверие является основой создания социального капитала 
[1]. Поэтому мы предлагаем рассматривать категорию доверия в качестве ключевого фактора вза-
имодействия субъектов – вузов, государства, работодателей, бизнес-сообщества, выпускников, на 
основе эффективных практик и набора механизмов и инструментов, которые создают условия для 
их реализации.  




