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Систематизированы методологические подходы к исследованию секторальной структуры экономики с учетом 
современных информационных инноваций. Интериоризированы радикальные трансформации, вносимые в тради-
ционные секторы экономики информационно-интеллектуальным компонентом. Разработана модель взаимосвязи 
секторов традиционной и новой экономики в структуре национальной экономической системы. Рассмотрены со-
временные тенденции модернизации информационно-аграрного сектора экономики в развитых странах и Беларуси. 
Систематизирована институционально-правовая регламентация цифровой трансформации промышленности в США 
и странах ЕС. Проведен сравнительный анализ опыта зарубежных государств и опыта России и Беларуси. На основе 
актуальных тенденций терциаризации, развития науки и образования выделен новый сектор эконо мики – метасек-
тор информационно-антропогенных услуг. Исследована роль государства в формировании институционального 
контура информационной экономики.
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The article systematises methodological approaches to the research of the sectoral structure of the economy, taking 
into account modern information innovations. The radical transformations that were implemented into traditional sectors 
by the information and intellectual component are interiorised. The model of interrelations between the sectors of the 
traditional and new economy in the structure of the national economic system is developed. Modern trends in the develop-
ment of the information and agricultural sector in developed countries and Belarus are considered. Institutional and legal 
regulation of the digital transformation of industry in the USA and EU countries are systematised. Comparative analysis 
of foreign experience in correlation with Russia and Belarus are conducted. On the basis of current foreign trends in ter-
ciarisation, the development of science and education, the new sector of the economy – the meta-sector of information and 
anthropogenic services is proposed. The role of the state in the formation of the institutional contour of the information 
economy is considered.
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Введение
Социально-экономическая модернизация происходит в результате освоения (в той или иной степе-

ни) новых природных и технико-экономических ресурсов всеми элементами хозяйственной системы. 
Детерминирующей тенденцией развития современной цивилизации является трансформация индуст-
риальной экономики в информационную экономику, основанную на антропогенных ресурсах и интеллек-
туально емких технологиях. Наукоемкие сферы информационной экономики прямо и косвенно влияют 
на совершенствование мировой экономики, о чем свидетельствуют экспоненциальные темпы роста 
глобального рынка высоких технологий. В настоящее время очевидными становятся преобразование 
средств обмена материальными объектами в структуры электронного взаимодействия, превращение 
интеллектуального капитала в реальный производственный ресурс, а также системное изменение всех 
уровней управления хозяйством, связанное с заменой иерархических институциональных структур на 
информационно-сетевые, и их высокие темпы адаптации к актуальным условиям среды. Это говорит 
о новом этапе цифровой трансформации.

Нельзя не признать, что становление и дальнейшее распространение информационной экономики вы-
зывают не только кумулятивные изменения в технологии производства товаров и услуг, сопряженные 
с адаптацией различных общеэкономических инфраструктур к новым возможностям глобальных сетей, 
но и организационные и институциональные трансформации в базовых секторах экономики – сельском 
хозяйстве, промышленности, сфере услуг. Кроме того, широкое использование потенциала информаци-
онной экономики инициирует институциональные процессы, которые ведут к преобразованию секторов 
экономики, изменению традиционно сложившейся трехсекторной модели экономической системы. 

Основная часть
В связи с использованием новых технологий происходит структурная перестройка информацион-

ной экономики. Длительность отрезка времени от появления радикальных инноваций до их внедрения 
в сферы ведения хозяйства сокращается. Значительно ускоряются темпы трансформации отраслей, ко-
торые составляют не только инновационную, но и базовую структуру экономики. Между тем в про-
цессе своей эволюции секторальное деление экономической системы претерпело существенные изме-
нения. Эволюция взглядов на классификацию структуры экономики представлена в таблице.

Эволюция взглядов на классификацию структуры экономики
Evolution of views on the classification of the structure of the economy

Период Авторы Основные идеи

XVIII в. Ф. Кенэ, А. Смит, Д. Рикардо В структуре экономики необходимо соблюдать определенные на-
родно-хозяйственные пропорции. Сфера производства представле-
на сельским хозяйством. Промышленность, по мнению Ф. Кенэ, не 
относится к производительной отрасли [1]. При изучении основ-
ных экономических категорий и факторов производства А. Смит 
и Д. Рикардо рассмотрели экономику в структурном аспекте 
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Период Авторы Основные идеи

Конец XIX –  
начало XX в.

К. Маркс, В. И. Ленин К. Маркс исследовал структуру макроэкономики в условиях воспро-
изводства, вычленив в качестве элементов совокупного обществен-
ного продукта средства производства и предметы потреб ления [2]. 
Рассмотрев механизм расширенного воспроизводства, В. И. Ле нин вы-
делил в структуре общественного воспроизводст ва пер вое и второе 
подразделения и отметил важность научно-технического развития 
и изменения органического строения капитала [3]

1920 –30-е гг. А. Г. Б. Фишер,  
К. Г. Кларк, Ж. Фурастье 

В секторальном разрезе в структуре экономики выделяются пер-
вичный (сельское хозяйство), вторичный (промышленность) и тре-
тичный (сфера услуг) секторы [4]

1950-е гг. Д. Белл Помимо первичного, вторичного и третичного секторов экономики, 
существуют четвертичный (финансы, страхование и т. д.) и пяте-
ричный (информация) секторы [5]

1960 –70-е гг. М. У. Порат Экономическая система делится на сектор первичной информации 
(отрасли, производящие техническое обеспечение информацион-
ной деятельности и предполагающие оказание информационных 
услуг), общественный сектор вторичной информации, частный сек-
тор вторичной информации, частный сектор производства матери-
альных продуктов, социально-производственный сектор (строитель-
ство, логистика, коммуникации) и сектор домашнего хозяйства [6] 

1980 –90-е гг. Ф. Махлуп В экономическую систему входят экономика неопределеннос ти 
(материальная) и информационная экономика (нематериальная). По-
следняя включает 17 секторов со специфическими функциональ-
ными особенностями (экономика общей информации, экономика 
научно-технической информации, экономика знаний, экономика ак-
кумулирования знаний, экономика развития антропогенного капи-
тала и др.) [7]

2000-е гг. М. Кастельс, Д. Синглман М. Кастельс разбил экономику на 6 секторов и 37 отраслей и к числу 
первых отнес добывающий (добыча природных ресурсов) и транс-
формационный (промышленность, строительство) секторы, а также 
секторы распределительных (транспорт, связь, торговля), оказывае-
мых производителям (банковские, деловые и другие операции), 
социальных (в том числе образование) и бытовых услуг [8]

2019–2021 гг. В. Л. Иноземцев,  
С. А. Дятлов, Т. А. Селищева

Информационный сектор экономики является базисом трансфор-
мации традиционных форм хозяйствования в информационную 
экономику. Ученые придерживаются идеи о взаимопроникновении 
традиционных и новых отраслей экономики [9 –11]

Подход, предложенный В. Л. Иноземцевым, С. А. Дятловым и Т. А. Селищевой, представляется наи-
более прогрессивным. В США, Японии, Китае и странах ЕС основными секторами активно развиваю-
щейся информационной экономики становятся наукоемкие отрасли, продукция которых имеет высокую 
интеллектуальную стоимость (ИТ-индустрия, производство компьютеров, робототехника). В информа-
ционной экономике практически все сферы функционирования общества трансформируются в инфор-
мационно емкие. Так, в США почти 30 % затрат на здравоохранение (более 350 млрд долл. США) со-
ставляют расходы на аккумулирование и передачу информации (составление истории болезни, ведение 
финансовой отчетности и пр.), причем в этой сфере используется больше знаний и инноваций, чем 
в любой коммуникационной отрасли [10].

В структурно-отраслевом аспекте эффективность и конкурентоспособность хозяйства зависят от со-
отношения секторов традиционной и новой экономики. Однако, по мнению авторов настоящей статьи, 
становление информационной экономики приведет к радикальным изменениям не только в новых, но 
и в традиционных секторах экономики (рис. 1).

О ко н ч а н и е  т а б л и ц ы
E n d i n g  t a b l e
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Можно предположить, что первичный сектор экономики станет информационно-аграрным и основу 
сельского хозяйства составит овеществленная в материальных объектах информация. Научно-техни-
ческая революция способствует радикальным изменениям в аграрном секторе: в условиях применения 
технологий генетики, точного земледелия и животноводства он насыщается знаниями и информацией. 

Так, новым этапом развития информационно-аграрного сектора является точное земледелие, в основе 
которого лежит использование ИТ-технологий. Это приводит к росту производительности предприя тий 
сельского хозяйства и снижению себестоимости продукции, а также дает значительный эффект в раз-
личных направлениях: 

 • агрономическом (повышение качества аграрной продукции);
 • экологическом (сокращение негативного влияния на окружающую среду);
 • техническом (совершенствование системы управления аграрным хозяйством)1. 

В рамках точного земледелия руководитель дистанционно контролирует хозяйственную деятельность 
и анализирует эффективность инноваций, инженер отслеживает нахождение техники и осуществляет 
удаленную связь с рабочими и механизаторами, а агроном планирует использование удобрений с уче-
том природных особенностей местности. По прогнозам исследовательской группы MarketsandMarkets, 
рынок точного земледелия вырастет с 8,5 млрд долл. США в 2022 г. до 15,6 млрд долл. США в 2023 г. 
(среднегодовой показатель роста составит 7,9 %)2.

Точное животноводство – новое направление в сельском хозяйстве, которое базируется на примене-
нии ИТ-технологий в целях мониторинга сельскохозяйственных животных и подбора кормов и (или) 
лекарственных средств для каждой особи. Так, в Германии используются специальные автоматические 
дозаторы корма, информационные системы контроля активности животных, электронные средства, 
документирующие качество продукции3. Процессы анализа информации и обмена ею охватывают не 
только предприятие, но и его партнеров, что позволяет создать эффективную цифровую экосистему 
агропромышленного взаимодействия. В 2021 г. в Швеции, Нидерландах и Дании уровень роботизации 
сельского хозяйства достиг 40 –50 %. В настоящее время в России доля роботизированных ферм со-
ставляет около 10 %4.

Наиболее эффективным способом реализации научно-технологических инноваций в сельском хозяй-
стве является открытие агротехнопарков. Так, в США научным и учебно-исследовательским центрам 
выделяются земельные площади для создания агроинфраструктуры и формирования на ее базе специа-
лизированных образовательных и консультационных служб. Их цель состоит во внедрении инноваций 
в агропромышленный сектор, в том числе с помощью организации сетевой структуры инжиниринговых 

1Щукина Н. Точное земледелие: перспективы развития [Электронный ресурс]. URL: https://agronews.com/by/ru/news/
agrosfera/2017-08-31/tochnoe-zemledelie (дата обращения: 17.09.2022).

2 Precision farming market size, share and industry growth analysis report by technology [Electronic resource]. URL: https://www.
marketsandmarkets.com/Market-Reports/precision-farming-market-1243.html?gclid=EAIaIQobCh%20MIj%20MbS64jt_gIVyPd3 
Ch1MxgjVEAAYASAAEgIBn_D_BwE (date of access: 17.09.2022).

3 EuroTier-2010: инновации в животноводстве – сегодня и завтра [Электронный ресурс]. URL: http://agroobzor.ru/mms/a- 
134.html (дата обращения: 17.09.2022).

4 Как достичь эффективности на роботизированной ферме [Электронный ресурс]. URL: https://milknews.ru/longridy/Kak- 
dostich-jeffektivnosti-na-robotizirovannoj-ferme.html (дата обращения: 17.09.2022).

Рис. 1. Трансформация и взаимосвязь секторов традиционной и новой экономики  
в структуре национальной экономической системы

Fig. 1. Transformation and interconnection of sectors of traditional and new economy  
in the structure of the national economic system
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центров. Подобные меры вывели инновационную составляющую аграрно-промышленного сектора 
экономики США на лидирующие позиции в мире. После добавления в эти системы технопарков и биз-
нес-инкубаторов для начинающих специализированных компаний они стали называться аграрными 
научными центрами [12].

В 2023 г. на территории Беларуси в технопарке «Горки» завершается формирование кластера био-
технологий, резидентами которого станут белорусские и российские фермеры, активно использующие 
новые технологии информационно-аграрного сектора экономики. По мнению директора технопарка, этот 
кластер может стать базовым элементом цифровой трансформации аграрных биотехнологий и зеленой 
экономики ЕАЭС, а инновационный научно-образовательный центр биотехнологий в растениеводстве 
позволит Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в полной мере перейти к модели 
университет 3.0 (сочетание образования, науки и инновационного предпринимательства)5.

Вторичный сектор экономики становится информационно-промышленным. Многие компании 
позиционируют себя как представители информационно-интеллектуальной сферы деятельности. Ин-
формационные технологии позволяют фирмам анализировать показатели продаж, состояние запасов, 
оценивать производственные мощности и скорость операционных процессов на более высоком уровне, 
что способствует формированию новых требований к качеству продукции, совершенствованию меха-
низмов взаимодействия с поставщиками и потребителями, а также улучшению модели организации 
бизнес-процессов.

Информационная трансформация промышленности включает два направления. Первое направление 
связано с изменением бизнес-модели, или модели взаимодействия с клиентом, переходом от традиционных 
продаж к реализации интеллектуально емкого продукта, дополненного специальным информационным 
сервисным обслуживанием. Второе направление сопряжено с операционной информатизацией – вне-
дрением в производственный процесс ИТ-инструментов для повышения эффективности предприятия 
в рамках существующей бизнес-модели. 

В условиях пандемии COVID-19 и международных санкций 2022 г. цифровая трансформация про-
мышленности стала одной из основных целей большинства государств. В странах ЕС была утверждена 
цифровая стратегия развития промышленности – программа финансирования исследований и инноваций 
«Горизонт Европа» на 2021–2027 гг. с подпрограммами «Инновационная Европа», «Глобальные вызовы 
и европейская промышленная конкурентоспособность» и др.6

С учетом опыта мировых транснациональных компаний Siemens, Festo, Bosch, ThyssenKrupp и Rittal 
в Германии цифровая трансформация промышленности в рамках концепции индустрия 4.0 позво ляет 
значительно повысить экономическую эффективность производственных процессов, уменьшить операци-
онные издержки, затраты на транспортировку и хранение товаров, обеспечить коммуникации в реаль ном 
времени и увеличить информационную составляющую добавленной стоимости конечного товара. По дан-
ным международной консалтинговой компании McKinsey, внедрение элементов концепции индустрия 4.0 
в промышленность приводит к росту производительности труда (в среднем на 50 %), уменьшению рас-
ходов на обслуживание оборудования (на 10 – 40 %), складских расходов (на 20 –50 %) и времени простоя 
техники (на 30 –50 %), а также к увеличению показателей качества продукции (на 10 –20 %), при этом 
срок коммерциализации нововведений снижается на 20–50 %, а результативность прогнозирования про-
даж повышается более чем на 85 % [13].

 В соответствии с программой информатизации основных отраслей промышленности Китая «Циф-
ровой Китай» на 2021–2025 гг. ожидается, что к 2025 г. в стране масштабы цифровой трансформации 
промышленности достигнут 5 трлн долл. США, а общий темп роста информационной экономики со-
ставит более 11 %7. 

В США активно развивается Федеральная стратегия облачных вычислений, которая предполагает 
реализацию научно-технических инициатив по формированию интеллектуально емких производств, 
специальных электронных магазинов, умных городов, систем электронной торговли, логистических 
систем, грид-технологий, а также расширение способов социального взаимодействия. Данная програм-
ма стала детерминирующим элементом поправки в Закон США от 9 августа 2007 г. № 110-69 «Америка 
о создании возможностей для значимого продвижения передового опыта в области технологий, образо-
вания и науки, или Америка конкурирует», принятой 25 января 2022 г. По мнению правительства США, 
действие данного документа является важным шагом, позволяющим активизировать инновационное 

5Центр биотехнологий будет создан на базе БГСХА параллельно с развитием уже действующего технопарка «Горки» [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.sb.by/articles/klaster-dlya-umnogo-selskogo-khozyaystva.html (дата обращения: 17.09.2022).

6 Horizon Europe [Electronic resource]. URL: https://horizoneurope.ie (date of access: 17.09.2022).
7Отчет о расчетах масштабов цифровой экономики Китая и прогнозах на период 14-й пятилетки [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.cssn.cn/zx/zx_gjzh/zhnew/202009/t20200904_5178924.shtml (дата обращения: 17.09.2022).
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развитие экономики за счет инвестиций в совершенствование цепочек поставок, промышленной базы, 
исследования и разработки в области электронной промышленности. Это позволит обойти Китай и ос-
тальные страны на десятилетия вперед8. 

В рамках инициативы Всемирного экономического форума «Ускорение цифровой трансформации 
для долгосрочного роста» с 2022 г. происходит объединение лидеров отрасли, новаторов, экспертов 
и политиков для формирования устойчивых и конкурентоспособных в цифровом отношении сфер эко-
номики (логистика, средства массовой информации, электроэнергетика, легкая и тяжелая промышлен-
ность, добыча ресурсов, страхование, гостиничный бизнес, профессиональные услуги, образование 
и здравоохранение). По оценкам Всемирного экономического форума, информатизация имеет большой 
потенциал для бизнес-структур в частности и общества в целом и до 2025 г. может дополнительно при-
нести мировой экономике более 30 трлн долл. США9. 

Направления цифровой трансформации промышленности России и Беларуси определяются основными 
законодательными актами, обеспечивающими развитие информационной экономики. В России в качестве 
подобного документа выступает Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
а в Беларуси – государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы, а также 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2021 г. № 66 «О государственной 
программе “Цифровое развитие Беларуси” на 2021–2025 годы», которое включает подпрограммы циф-
ровой трансформации промышленности и развития электронных услуг. Так, в 2021 г. 64 % владельцев 
российских компаний описали цифровую трансформацию как необходимый (особенно с учетом со-
временных вызовов) для бизнеса процесс и 34 % предпринимателей отметили сокращение трудоза-
трат в качестве основного измеримого эффекта подобной трансформации. Этот показатель занимает 
первое место в списке положительных эффектов внедрения ИТ-технологий в производство10. Цифровая 
трансформация национальной экономики Беларуси также предполагает внедрение ИТ-технологий во 
все отрасли экономики в целях повышения ее конкурентоспособности и эффективности. Начальник 
управления инновационной деятельности Министерства экономики Республики Беларусь Д. Крупский 
подчеркнул следующее: «Когда мы сейчас говорим о цифровой трансформации, многим кажется, что это 
дело далекого будущего… <…> Директорам нужно уже сейчас думать над тем, чтобы начинать внедрять 
в практику управления элементы индустрии 4.0 »11. 

В сфере цифровой экономики США, Китая и стран ЕС выделяются следующие основные техноло-
гические тренды: 

 • массовое внедрение интеллектуальных датчиков в оборудование и производственные линии (тех-
нологии индустриального интернета вещей); 

 • переход на информационно емкое производство и широкое внедрение в него роботизированных 
технологий; 

 • сквозная автоматизация производственных и управленческих процессов и их интеграция в единую 
информационную систему; 

 • переход для хранения информации и проведения вычислений с собственных мощностей на рас-
пределенные ресурсы (облачные технологии); 

 • использование всех собираемых данных (структурированной и неструктурированной информа-
ции) для формирования аналитики (технологии big data)12. 

Эти технологические тренды должны быть использованы в процессе цифровой трансформации эко-
номики России и Беларуси. 

В связи с усилением роли и значимости информации в нематериальных отраслях экономики можно 
сделать вывод о перспективности позиционирования третичного сектора экономики как метасектора 
информационно-антропогенных услуг, в котором основная роль отводится производству и воспроиз-
водству информационно-интеллектуального компонента. 

8 Statement by President Biden on the America COMPETES act [Electronic resource]. URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-
room/statements-releases/2022/01/25/statement-by-president-biden-on-the-america-competes-act-of-2022/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_
tl=ru&_x_tr_hl= (date of access: 17.09.2022). 

9Accelerating digital transformation for long-term growth [Electronic resource]. URL: https://initiatives.weforum.org/digital-
transformation/home (date of access: 17.09.2022).

10 Пять важных фактов о цифровой трансформации в России [Электронный ресурс]. URL: https://talenttech.ru/blog/hr-
research/digital-transformation-in-russia (дата обращения: 17.09.2022).

11Маненок Т. Цифровая трансформация экономики: Беларусь готова, но не созрела [Электронный ресурс]. URL: https://
www.belrynok.by/2018/06/04/tsifrovaya-transformatsiya-ekonomiki-belarus-gotova-no-ne-sozrela (дата обращения: 17.09.2022).

12 Цифровая повестка Евразийского экономического союза до 2025 года: перспективы и рекомендации [Электронный ресурс]. 
URL: https://eec.eaeunion.org/upload/directions_files/a34/a34a8a322ff61b3e9fba79b3006213c0.pdf (дата обращения: 17.09.2022).



10

Журнал Белорусского государственного университета. Экономика. 2023;1:4–14

Так, по мнению О. С. Сухарева, информационный сектор экономики является основой сферы ус-
луг [14]. В его состав входят субъекты, которые обеспечивают функционирование и развитие данной 
сферы, создают инновации, продуцируют информацию и наращивают знания (работники сфер образо-
вания и науки, разработчики новых информационных продуктов и др.), экономические агенты, тиражи-
рующие информацию и оказывающие услуги по ее нахождению, отбору и определению, а также раз-
работчики информационно-коммуникационных технологий, создатели технических средств обработки 
информации.

В мировой экономической системе сфера услуг начинает доминировать над другими секторами эко-
номики. Так, США, Великобритания и Франция лидируют по объему ВВП, значительный вклад в ко-
торый вносит третичный сектор экономики. В 2021 г. в США, Японии и странах ЕС до 80 % граждан 
работали в сфере услуг, преимущественно в третичном, четвертичном, пятеричном и шестеричном сек-
торах экономики. Кроме того, повышение производительности труда в сфере услуг способствует более 
значительным темпам экономического роста, чем увеличение соответствующих показателей в сфере 
промышленности. Приоритет сферы услуг над другими секторами экономики выступает в качестве 
эмпирического обоснования важнейшего положения постиндустриализма, в соответствии с которым 
услуги являются фундаментальным долговременным источником экономического развития. Это под-
тверждается статистическими данными13 (рис. 2). США, Япония и страны ЕС – одни из мировых лиде-
ров по экспорту и импорту услуг, при этом в структуре третичного сектора экономики указанных стран 
отмечается активный экспоненциальный рост доли цифровых, наукоемких услуг, а также быстрое на-
сыщение производства инновациями. Таким образом, совершенствование третичного сектора экономи-
ки в развитых странах стало детерминирующим фактором их экономического развития. 

Однако в основе построения информационной экономики постиндустриального общества лежат наука 
и образование. Опыт развитых стран свидетельствует о том, что именно модернизация системы образо-
вания, подготовка высококвалифицированных кадров, внедрение инноваций в производство и развитие 
информационных технологий стали главными факторами терциаризации. Прогрессивное развитие и циф-
ровая трансформация экономики не были бы осуществимы без проведения научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, внедрения в производство технологических инноваций, являющихся 
материальной базой для развития сферы услуг и обеспечивающих увеличение производительности 
труда14. Экспоненциальный рост третичного сектора экономики имеет и обратный эффект: он форми-
рует основу роста эффективности инновационного производства (услуги способствуют продвижению 
товаров) и экономики (улучшается качество жизни, повышается квалификация работников).  

13Share of services. Country rankings [Electronic resource]. URL: https://theglobaleconomy.com/rankings/share_of_services (date 
of access: 17.09.2022).

14Квасова Д. А. Терциаризация как закономерность структурной трансформации экономики Республики Беларусь : авто-
реф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.01. Минск, 2021. 25 с.

Рис. 2. Доля сферы услуг в ВВП стран по состоянию на 2021 г.
Fig. 2. Share of the service sector in the GDP of countries in 2021
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Большое количество компаний, профилем деятельности которых изначально была сфера производ-
ства товаров, расширяют направления своего бизнеса, концентрируют значительные ресурсы в подраз-
делениях, направленных на оказание услуг. Так, компания Xerox позиционирует себя не как произво-
дитель копировальных аппаратов, а как организация, специализирующаяся на обработке документов, 
а корпорация 3М – как компания по производству знаний.

В условиях формирования метасектора информационно-антропогенных услуг размываются грани-
цы между традиционными секторами экономики, жесткая секторальная классификация теряет свою 
актуальность. Так, в ряде случаев сложно определить доминирующий профиль современной между-
народной компании. Например, корпорация Microsoft в качестве основных результатов производства 
указывает либо программный продукт, либо услуги. Редакция журнала «Fortune» перестала проводить 
различия между организациями, производящими товары, и фирмами, оказывающими услуги. Компа-
нии нефтяной отрасли создают структурные подразделения, занимающиеся строительством и специа-
лизирующиеся на недвижимости, а организации автомобильной отрасли развивают технологии шерин-
га и механизмы финансовых операций. В современной экономике важной тенденцией является то, что 
информационные системы управления компаниями сферы услуг направлены в большей степени не на 
производство услуг, а на увеличение коммуникационных возможностей взаимодействия с поставщика-
ми и потребителями, поиск эффективных методов организации логистики и т. д. 

В новой экономике фактически любая услуга в той или иной мере воплощает в себе информацию, 
при этом возрастает доля информационно емких услуг, в основе которых лежат значительные объемы 
знаний. Это обусловлено ростом уровня и качества жизни населения, перераспределением доходов, 
выделением денежных средств на реализацию целей, связанных с удовлетворением нематериальных 
потребностей, развитием ИТ-технологий, информатизацией всех отраслей и сфер народного хозяйства. 
Характерной чертой информационно емких услуг является высокая добавленная стоимость, основу 
которой составляет высококвалифицированный труд, что подтверждается данными о корреляции доли 
работников, имеющих высшее образование, и доли добавленной стоимости в насыщенной инновация-
ми продукции15.

Информационно емкие услуги обладают следующими характерными чертами. Во-первых, основным 
ресурсом их производства являются знания, аккумулирование которых требует вмененных издержек. 
Во-вторых, данные услуги продуцируются высококвалифицированными специалистами, что приводит 
к необходимости развития науки и образования. В-третьих, знания выступают в качестве детерминирую-
щего фактора ценообразования информационно емких услуг и основы формирования их добавленной 
стоимости. В-четвертых, оказание подобных услуг предполагает приращение знаний и способствует 
акселерации антропогенного эффекта.

В информационной экономике экспоненциально увеличивается значение теоретических знаний, 
а в создании новых информационных продуктов и услуг непосредственное участие принимают специа-
листы, обладающие большими объемами мезоинформации, что предполагает встраивание науки и об-
разования в процесс трансформации секторов новой экономики и повышение квалификации работников. 
Кроме того, знания становятся независимым детерминантом развития индивидуума и общества. Рост 
интеллектуального уровня приводит к увеличению спроса на получение образования и повышение ква-
лификации, первостепенными становятся информационные потребности, а также потребности в твор-
честве и интеллектуальном развитии.

Интеграция новых принципов науки и образования в экономику способствует формированию антро-
погенного базиса трансформации социально-экономической системы в информационную, созданию 
новых секторов и отраслей промышленности. Однако система образования должна гармонично взаимо-
действовать с новой научной платформой, обеспечивающей генерацию знаний и технический прогресс 
для следующих поколений. 

Между тем современная фундаментальная наука находится в методологическом кризисе, связан-
ном с появлением принципиально новой информационной реальности, в которой меняется социальная, 
экономическая, психологическая и даже биологическая система жизни человека. Классическая наука, 
основанная на законах механики, зародилась в 1687 г., когда И. Ньютон написал фундаментальную 
работу [15], в которой были заложены основы промышленной цивилизации. На протяжении многих 
веков этот труд формировал механическое мышление и абстрактные подходы к познанию природы 
и общества. Однако в настоящее время только новый формат науки в состоянии обосновать и исследо-
вать расширенную реальность, о которой пишут современные ученые разных отраслей знаний [16; 17]. 
В условиях революционных изменений мышление, базирующееся на механической модели постижения 
действительности, неизбежно ведет к деградации общества.

15Квасова Д. А. Терциаризация как закономерность структурной трансформации экономики Республики Беларусь…
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Науке 2.0 нужна такая методология, которая позволила бы кардинально изменить общую научную 
картину мира. Необходимо сформировать фундаментальную науку об информации, которая выявит ее 
природу, законы трансформации и взаимодействия с энергией и материей, и на этой основе разработать 
принципы и методы эффективного управления основополагающими структурами мира [18]. Становле-
ние информационной экономики и информационного общества невозможно рассматривать без учета 
симбиоза различных научных и ненаучных знаний, необходимых для устойчивого развития новой эко-
номики. На междисциплинарных исследованиях науки 2.0 базируется создание конвергентных техно-
логий, которые трансформируют современные производства в настоящие экосистемы. 

Становление когнитарного социума сопровождается ростом распространенности виртуальных фе-
номенов в различных областях экономики и общества. Так, виртуальные предприятия, электронная 
торговля, дистанционная работа, электронный банкинг и другие направления ИТ-сектора являются не-
посредственным следствием активного воплощения знаний, синергии его разнообразных форм. С по-
зиции социально-личностного подхода и социометрического метода научные парадигмы нового социу-
ма и его институциональной среды влекут за собой трансформацию социальных групп, формирование 
мультисубъектной личности и способствуют полиморфизму поведенческих установок.

Виртуальные исследовательские организации, венчурное финансирование, распределенные меха-
низмы сбора научных данных становятся обычными формами роста научного потенциала. Укреплению 
позиций науки 2.0 будет способствовать комплексное изучение концептуальных основ новой экономи-
ки, ее научно-технических и социальных последствий. По мнению специалистов в сфере антропоген-
ного общества, формирование виртуальных миров и метавселенных можно рассматривать сквозь приз-
му специфической ноосферной формы отражения реальности с помощью коллективного интеллекта, 
при этом задача науки – разработка предложений по эффективному государственному регулированию 
данных сфер [19].

Разнообразие архитектоник мезоинформационных элементов представляется органичным продолже-
нием полимодельности науки [20], дифференцированности национальных инновационных систем [21], 
межстрановых этнических, конфессиональных, ментальных и других различий во взглядах на роль 
и ценность знаний. Стоит отметить, что в современных условиях первостепенная роль в когнитарной 
модернизации науки принадлежит государственным институтам.

На текущем уровне развития научной мысли сложность природы и социума может оказаться в каком-то 
смысле конечной, и поэтому объект исследования может быть исчерпан для познания. Как писал А. Эйн-
штейн, «…невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. Нужно стать выше 
этой проблемы, поднявшись на следующий уровень» (перевод наш. – А. Б., П. Л.)16. Конечно, завершен-
ность не отменяет возможности перехода исследования явлений на высшие, внесистемные уровни, что 
должно привести к появлению новой науки [18].

В любой экономической системе, в том числе в информационной экономике, соединяются формаль-
ные и неформальные институты, доля которых является относительной величиной, зависит от степени 
их правовой регламентации и формализации в институциональной среде общества [22]. К трансформации 
формальных институтов относятся трансформация правового регулирования секторов информацион ной 
экономики, институционально-правовая регламентация деятельности информационных кластеров и др. 
Трансформация неформальных институтов включает преобразование корпоративной культуры, домини-
рующих коалиций, социальных сетей и др.

Подсистемы информационной экономики в аспекте их транзакционных связей могут быть объеди-
нены в более крупные блоки (управленческий, информационный, финансовый, научный, образователь-
ный, организационно-инфраструктурный, производственный). 

В информационной системе ключевыми критериями, определяющими ее эффективность, становятся 
скорость информационных процессов и величина информационно-транзакционных издержек. Государст-
венная политика в области минимизации информационно-транзакционных издержек в информационной 
экономике носит многоплановый характер. В развитии организационно-информационной инфраструкту-
ры первым шагом государства должно стать создание поддерживающей инфраструктуры государственных 
и частных институтов (торговые представительства, маркетинговые предприятия, консультационные 
службы, независимые организации по определению качества продукции и др.), которые в перспективе по-
служат базисными элементами формирования информационных кластеров. Благодаря разработке подобной 
инфраструктуры фирмы получат возможность доступа к каналам распределения в условиях снижения 
транзакционных издержек и минимизации асимметрии информации. Государство должно обеспечить 
благоприятные инновационные и деловые условия, способные дать импульс прорывным инновациям 
и создать большое количество рабочих мест в информационно емких отраслях.

16 20 brilliant quotes from Albert Einstein, the theoretical physicist who became world famous [Electronic resource]. URL: https://www.
discovermagazine.com/the-sciences/20-brilliant-quotes-from-albert-einstein-the-theoretical-physicist-who (date of access: 17.09.2022).
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Заключение
В Беларуси предпринимается очень много мер по осуществлению инновационно-индустриального 

развития. Об этом свидетельствует ряд общепринятых индексов и показателей. Однако активно раз-
вивающаяся институциональная среда информационной экономики не соответствует интересам всех 
субъектов экономики, участвующих в цифровой трансформации индустриального сектора. Институ-
циональный контур информационной экономики обусловлен необходимостью научного поиска новых 
способов взаимодействия различных субъектов в условиях цифровой трансформации. Малоисследо-
ванными остаются закономерности формирования и развития институциональных структур информа-
ционного пространства новой экономики. Отсутствует единый методологический подход к проблеме 
радикальных трансформаций, вносимых информатизацией в сложившуюся систему экономических от-
ношений в аграрном секторе, промышленности и сфере услуг. 

Трансформация традиционных секторов экономики, их постепенное слияние и гармонизация с об-
новленными системой образования и наукой становятся институциональным базисом развития ин-
формационной экономики и формирования экономики будущего. Дальнейшего исследования требуют 
социально-экономические и культурные последствия такой трансформации. Особенно это касается 
мер по институциональному проектированию таких новых информационно-сетевых структур данных 
секторов, как информационные кластеры и цифровые экосистемы, заслуживающие особого внимания 
и участия со стороны государства. Их грамотная имплементация в существующую экономическую мо-
дель развития государства будет способствовать повышению инновационной емкости и достижению 
стабильно высокого экономического роста национальной экономической системы.
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