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планов рассчитывается количество рабочих мест с учетом объема производства и прогнозов 
производительности и продолжительности труда; анализируются динамические изменения 
профессиональной структуры трудовых ресурсов. 

Анализ подходов к планированию численности работников на предприятиях военно-
промышленного комплекса зарубежных стран показал, что планирование численности персо-
нала осуществляется в рамках текущего (оперативного), тактического и стратегического плани-
рования. Наибольший акцент при планировании численности ставится на закрытие кадровой 
потребности по квалификационным характеристикам, отвечающим современным трендам раз-
вития военной промышленности. Для преодоления кадрового дефицита в военно-
промышленном комплексе предприятия Великобритании, Германии и Японии активно работа-
ют с научно-исследовательскими институтами по выработке моделей планирования численно-
сти и с высшими учебными заведениями в целях подготовки специалистов под нужную специ-
альность и под конкретную компанию. В целом в рассмотренных странах отсутствуют чисто 
национальные модели и методы планирования численности персонала, а зачастую использу-
ется комплексный подход с привлечением опыта других стран. 
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Умело используя выгоды от своего уникального географического положения, Беларусь  
активно развивает информационную инфраструктуру. Один из приоритетов устойчивого разви-
тия страны – цифровая трансформация экономики и широкое распространение инноваций. 

К настоящему времени Республикой Беларусь достигнут значительный прогресс в цифро-
вой сфере. Созданы развитая и соответствующая мировым стандартам сеть передачи данных, 
надежные центры их хранения и обработки, механизмы идентификации, системы онлайн-
платежей, современные электронные сервисы и средства защиты информации. 

Беларусь занимает лидерские позиции по внедрению информационно-коммуникационных 
технологий в регионе СНГ. 

Республика Беларусь заняла 16-е место среди 132 государств по показателю «Доступ  
к ИКТ» согласно «Глобальному инновационному индексу 2021», опубликованному 20 сентября 
2021 года Всемирной организацией интеллектуальной собственности [1]. 

В ближайшие пять лет ориентиры и темпы работы будет определять Государственная про-
грамма «Цифровое развитие Беларуси». В результате её реализации планируется еще более 
повысить технологический уровень развития Беларуси как в национальном, так и в мировом 
масштабах, сформировать единую архитектуру государственных данных и политики управле-
ния ими. А это значит – создать цифровую информационную экосистему. Большинство государ-
ственных функций и бизнес-процессов организаций будут переведены в электронную форму. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2021 г. № 66 
утверждена Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы – 
основной практический инструмент внедрения передовых информационных технологий в от-
расли национальной экономики и сферы жизнедеятельности общества в предстоящий период. 

Государственной программой предусматривается выполнение мероприятий по созданию 
(развитию) современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, внедрению 
цифровых инноваций в отраслях экономики и технологий «умных городов», а также обеспече-
нию информационной безопасности таких решений (в настоящее время 82 мероприятия) [2]. 

Целью Государственной программы является обеспечение внедрения информационно-
коммуникационных и передовых производственных технологий в отрасли национальной эконо-
мики и сферы жизнедеятельности общества. 

Для достижения данной цели в рамках Государственной программы должны быть решены 
следующие ключевые задачи: 

– создание благоприятных условий для обеспечения и сопровождения процессов цифрового 
развития; 

– совершенствование национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры  
и услуг, оказываемых на ее основе; 

– совершенствование реализации государственных функций посредством создания ком-
плексной цифровой инфраструктуры для осуществления межведомственного информационно-
го взаимодействия, формирования современной системы оказания государственных услуг на 
принципах проактивности и мультиканальности их предоставления; 

– обеспечение доступности образования, основанного на применении современных ин-
формационных технологий как для повышения качества образовательного процесса, так и для 
подготовки граждан к жизни и работе в условиях цифровой экономики; 

– повышение качества медицинского обслуживания населения, доступности услуг, предо-
ставляемых системой здравоохранения, информированности населения о состоянии здоровья, 
эпидемиологической обстановке на базе современных технологических решений; 

– развитие инструментов цифровой экономики в различных отраслях национальной эконо-
мики, предусматривающих применение передовых производственных технологий в производ-
стве и процессах ведения внешнеэкономической деятельности, формирование необходимых 
условий для сохранения и повышения конкурентоспособности белорусских предприятий на ми-
ровом рынке; 
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– повышение уровня комфорта и безопасности жизнедеятельности населения посредством 
создания и внедрения технологий "умных городов", включая системы удаленного мониторинга 
и учета состояния жилищного фонда, расхода энергоресурсов, состояния окружающей среды, 
видеоаналитики и другого; 

– совершенствование системы информационной безопасности, обеспечивающей правовое 
и безопасное использование решений, внедряемых в рамках цифрового развития Республики 
Беларусь, укрепление доверия, обеспечение условий для безопасного оказания и получения 
электронных услуг (формирование цифрового доверия). 

Решение поставленных задач выполняется путем реализации мероприятий в рамках сле-
дующих подпрограмм Государственной программы: «Информационно-аналитическое и органи-
зационно-техническое сопровождение цифрового развития»; «Инфраструктура цифрового раз-
вития»; «Цифровое развитие государственного управления»; «Цифровое развитие отраслей 
экономики»; «Региональное цифровое развитие»; «Информационная безопасность и цифровое 
доверие. 

Оценка эффективности реализации Государственной программы осуществляется ее ответ-
ственным заказчиком на основании отчетов, формируемых в пределах компетенции и предо-
ставляемых в установленном законодательством порядке заказчиками. 
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Социально-экономическое развитие регионов является одним из ключевых факторов, вза-

имосвязанных с тенденциями развития страны и относящихся к стратегическим национальным 
приоритетам. В настоящее время одним из центральных положений регионального развития 
является концепция устойчивого развития региона. Эта идея является конкретизацией учения 
В. Вернадского о ноосфере и теории устойчивости состояний А. Ляпунова. Существуют раз-
личные характеристики понятия «устойчивость развития региона». Например, в работе [1] да-
ется следующее определение: устойчивое экономическое развитие региона – это целенаправ-
ленный процесс наращивания потенциала региональной системы за счет поддержания ее ди-
намического равновесия, мотивации хозяйственных субъектов к расширенному воспроизвод-
ству, повышению конкурентоспособности и, с учетом этого, повышению уровня жизни населе-
ния. В целом устойчивое развитие региона следует рассматривать как возможность реализа-
ции населением данной территории стратегии развития природных способностей окружающей 
среды и его позитивного влияния на естественную эволюцию живой и неживой материи  
в регионе. 

Предлагаемый методический подход к оценке экономического потенциала регионов бази-
руется на положениях, позволяющих предложить необходимый и достаточный для этого набор 


