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ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: 

ОТ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ К УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Анализируется концептуализация цифровой трансформации в современном научном дискурсе. 

Раскрываются особенности политологического измерения цифровой трансформации как исходящего из 

внешней среды вызова на «входе» политической системы, кардинально преобразующего систему в целом 

или ее отдельные подсистемы и функции под воздействием цифровых трендов и технологий, имеющего 

неизбежный характер с неопределенными последствиями. На примере авторской учебной дисциплины 

«Политика в сфере цифровой трансформации» для студентов специальности 1-23 01 06 «Политология» 

показана каузальная связь политологического измерения цифровой трансформации с цифровым ракур-

сом политической теории. 

 

Political Science Dimension of Digital Transformation: 

from Theoretical Conceptualization to the Academic Discipline 

 

The conceptualization of digital transformation in modern scientific discourse is analyzed. The article re-

veals the features of the political science dimension of digital transformation as a challenge emanating from the 

external environment at the «entrance» of the political system, radically transforming the system as a whole or 

its individual subsystems and functions under the influence of digital trends and technologies, which is inevitable 

with uncertain consequences. Using the example of the authorʼs academic discipline «Digital Transformation 

Policy» for students of the specialty 1-23 01 06 «Political Science», the causal connection of the political sci-

ence dimension of digital transformation with the digital dimension of political theory is shown. 

 

Введение 

Цифровая трансформация (далее – ЦТ), 

возникшая на стыке научного дискурса и 

реальности в условиях постиндустриально-

го развития, имеет мультидисциплинарный 

характер и фиксируется преимущественно в 

знаковой системе экономических и техни-

ческих наук в контексте организационно-

экономических и технико-экономических ас-

пектов цифровизации экономики и бизнеса, 

технологических особенностей внедрения 

цифровых бизнес-платформ и новых сквоз-

ных цифровых практик (систем распреде-

ленного реестра, искусственного интеллек-

та и нейротехнологий, Интернета вещей, 

больших данных, виртуальной и дополнен-

ной реальности, робототехники, аддитив-

ных технологий и др.) четвертой промыш-

ленной революции (далее – Industry 4.0), 

или VI технологического уклада, их влия-

ния на современные социально-экономиче-

ские процессы. 

Проблематикой ЦТ стали активно за-

ниматься за рубежом во второй половине 

1990-х гг. (М. ван Альстин, Д. Боннэ, 

Н. Бостром, Р. Бухт, Э. Бриньолфсон, 

Дж. Вестерман, М. Кастельс, Б. Кахин, 

Э. Макафи, Д. Мур, Т. Мезенбург, А. Моа-

зед, Н. Негропонте, Д. Нэсбитт, Т. Сибел, 

К. Скиннер, Д. Тапскотт, Р. Хикс, К. Шваб, 

П. Эбурдин и др.), на постсоветском прост-

ранстве – в 2000-х гг. (М. В. Макарова). 

При этом основной массив публикаций да-

тируется 2016–2020 гг. (М. З. Ачаповская, 

Е. М. Бабосов, В. Ф. Байнев, Е. В. Бродов-

ская, Ю. И. Воротницкий, Л. П. Ганчарик, 

С. Ю. Глазьев, Г. Г. Головенчик, Ю. И. Гри-

банов, С. И. Грицуленко, С. В. Енин, 

И. А. Зубрицкая, А. А. Карцхия, М. М. Ко-

валев, А. Н. Курбацкий, Н. О. Левицька, 

П. А. Лис, М. Ю. Павлютенкова, М. Н. Са-

толина, И. И. Смотрицкая, М. Д. Тинасилов, 

А. Р. Уркумбаева, Ю. А. Хватик и др.), 

большинство из которых носит обзорный 

характер или исследует отдельные направ-

ления ЦТ. 

Представляется, что назрела объек-

тивная потребность в системном и концеп-
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туальном политологическом измерении 

процесса ЦТ, т. к. доминирующие экономи-

ческий и технологический ракурсы оказа-

лись несколько ограниченными и оставляю-

щими без должного внимания организаци-

онно-управленческие, политико-правовые и 

информационно-аналитические аспекты ЦТ. 

Политологическое измерение ЦТ позволит 

провести исследование данной актуальной 

тематики на более высоком междисципли-

нарном уровне и внесет определенный 

вклад в концепцию комплексной ЦТ Рес-

публики Беларусь как ИТ-страны. 

Цель статьи – проанализировать кон-

цептуализацию ЦТ в современном научном 

дискурсе и раскрыть особенности полито-

логического измерения ЦТ в каузальной 

связи с цифровым ракурсом политической 

теории на примере авторской учебной дис-

циплины «Политика в сфере цифровой 

трансформации» для студентов специально-

сти 1-23 01 06 «Политология».  

 

В современном научном дискурсе су-

ществующее многообразие интерпретаций 

и практик ЦТ представляют в контексте 

ряда подходов и концепций. Ученый-эконо-

мист Ш. Кудбиев [1, с. 31–33] придержива-

ется трех базовых подходов к ЦТ, обозна-

ченных в информационно-аналитическом 

отчете Департамента промышленной поли-

тики Евразийской экономической комиссии 

[2, с. 32–34]: процессный подход рассматри-

вает трансформируемую систему как оциф-

рованную производственную цепочку со-

здания ценности от разработки продукта 

(услуги) до их реализации и сервисного об-

служивания; отраслевой подход сфокусиро-

ван на изучении тесных межотраслевых 

связей трансформируемой системы с други-

ми сферами ЦТ и позволяет интегрировать 

усилия всех заинтересованных сторон; тех-

нологический подход предполагает выбор 

динамического пула цифровых технологий, 

внедрение которых обеспечит трансформи-

руемой системе ускоренный переход в циф-

ровое пространство. 

Российский доктор экономических 

наук Ю. И. Грибанов наряду с указанными 

выше подходами в качестве наиболее прог-

рессивных современных концепций ЦТ вы-

деляет следующие: платформенная концеп-

ция (бизнес-модель, предназначенная для 

оказания населению и бизнесу уникальных 

услуг по координации участников рынка); 

концепция «Киберфизическая система» 

(формирование комплекса вычислительных 

ресурсов и физических процессов); концеп-

ция новой промышленной революции «Indus-

try 4.0», представленная Германией в 2011 г.; 

концепция «Умная (цифровая, виртуальная) 

фабрика» как технологическое ядро Indu-

stry 4.0; концепция «Общество 5.0», иниции-

рованная японским правительством и уче-

ными для решения социальных проблем с 

помощью интеграции физического прост-

ранства, киберпространства и высоких тех-

нологий [3, с. 44–49]. 

Российские исследователи А. Прохо-

ров и Л. Коник обозначили три точки зре-

ния на природу и сущность ЦТ: 

1) ЦТ – это процесс, длящийся деся-

тилетиями со времен зарождения цифровых 

технологий, и каждая новая технология до-

бавляет ему новые стадии; 

2) ЦТ связана с определенным перио-

дом развития ИКТ и появлением т. н. треть-

ей платформы (облака, мобильность, соци-

альные технологии, «большие данные»); 

3) ЦТ с акцентом на бизнес-аспектах 

сконцентрирована на поиске оптимальных 

бизнес-моделей и необходимых ИКТ-инст-

рументов для успешного экономического 

развития [4, с. 17]. 

Аналитики консалтинговой компании 

Boston Consulting Group сформулировали 

4 категории инструментов структурирова-

ния повестки дня ЦТ: цифровая приватиза-

ция (устраняет существующие зоны неэф-

фективности экономики с целью высвобож-

дения ресурсов и повышения конкуренто-

способности отрасли с помощью заинтере-

сованных и компетентных игроков); цифро-

вой скачок (возникает в результате форми-

рования условий для роста новых бизнесов 

и скачкообразного развития передовых циф-

ровых технологий); самоцифровизация (поз-

воляет повысить прозрачность и эффек-

тивность всех процессов взаимодействия с 

государством и упростить ведение бизнеса 

в стране); цифровое реинвестирование (го-

сударство принимает на себя роль инвесто-

ра, который вкладывается в стратегические 

инициативы, направленные на повышение 

качества жизни и развитие цифровой эко-

номики) [5, с. 6]. 

Эксперты Евразийской экономиче-

ской комиссии разделяют направления, свя-
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занные с ЦТ, на две большие группы: сис-

темные проекты (цифровой город, цифро-

вая фабрика, цифровая инфраструктура, ум-

ный дом и умные вещи) и сквозные проек-

ты (создание цифровых ресурсов в рамках 

интегрированной информационной систе-

мы, разработка механизмов поддержки раз-

вития цифровых платформ и рынка цифро-

вых услуг) [2, с. 35–36]. 

С учетом белорусских политико-

управленческих реалий следует отметить 

национальную концепцию комплексной ЦТ 

Республики Беларусь («ИТ-страна Бела-

русь»), впервые обозначенную главой бело-

русского государства в 2017 г. Белорусский 

ученый С. В. Енин определяет ИТ-страну 

как «государство, в котором высокий жиз-

ненный уровень и качество жизни населе-

ния основаны на эффективной разработке и 

применении информационных технологий 

во всех сферах жизнедеятельности общест-

ва» [6, с. 18–21]. По мнению доктора поли-

тических наук В. Н. Ватыля, «построение 

Республикой Беларусь IT-страны (страны с 

высоким уровнем развития информатизации, 

«цифровизации» экономики и внедрения 

высокотехнологичных форм производства) 

является актуальным трендом белорусской 

политики» [7, с. 69–70]. Академик Е. М. Ба-

босов отмечает, что «IТ-страна – это госу-

дарство, в котором достойный уровень бла-

госостояния и качества жизни населения ба-

зируется на разработке, развитии и приме-

нении информационных технологий в циф-

ровой экономике и всех других сферах жиз-

недеятельности общества» и говорит о не-

обходимости человекоориентированности и 

междисциплинарности в изучении и сози-

дании IТ-страны [8, с. 282–294]. 

На международной арене одним из 

актуальных направлений ЦТ является пред-

ложенная в 2019 г. белорусским руководст-

вом «инициатива формирования пояса циф-

рового добрососедства», ключевыми элемен-

тами которой являются идеи цифрового су-

веренитета и нейтралитета, впервые за-

фиксированные в Концепции информацион-

ной безопасности Республики Беларусь. По 

словам Министра иностранных дел В. Ма-

кея, «цифровой суверенитет должен гаран-

тировать способность государства контро-

лировать свое информационное поле, пред-

упреждать и блокировать кибератаки. В свою 

очередь, страны не будут предпринимать 

в цифровом пространстве действий, нано-

сящих ущерб безопасности друг друга, 

т. е. должны придерживаться цифрового 

нейтралитета» [9]. 

Зонтичной концепцией ЦТ выступает 

концепция цифровой экономики, сущность 

которой раскрывается в рамках разрознен-

ных теоретико-методологических подходов 

отдельных авторов: ресурсориентирован-

ный, процессуальный (поточный), струк-

турный, бизнес-ориентированный (Р. Бухт, 

Р. Хикс) [10, с. 166]; классический и сис-

темный (Р. М. Мещеряков) [11]; техноцент-

ристский, трансформационный, экосистем-

ный, воспроизводственный, киберсистем-

ный, институциональный (Е. В. Купчишина) 

[12, с. 439–440] подходы; в русле трех клю-

чевых задач экономики П. Самуэльсона, 

теории экономического порядка В. Ойкена 

и модели архетипов отраслей McKinsey & 

Company (Б. Н. Паньшин) [13, с. 51–52] и др. 

Ввиду отсутствия в экспертном сообществе 

устоявшейся дефиниции понятия «цифро-

вая экономика», данный термин активно ис-

пользуется для характеристики разнород-

ных явлений, процессов, отношений, видов 

и форм деятельности (экономическое про-

изводство с применением цифровых техно-

логий; часть цифровой экосистемы; процесс 

трансформации традиционных отраслей эко-

номики посредством ИКТ и т.д.) в контек-

сте дискурса о новизне, неизбежности и не-

отложности ЦТ экономики. 

Фактически одновременно с терми-

ном «цифровая экономика» международное 

признание получила концепция цифровых 

компетенций и навыков, востребованных в 

условиях Industry 4.0 и необходимых для 

ответственного и осознанного использова-

ния цифровых технологий и ресурсов сети 

Интернет в обучении, на работе и в повсе-

дневной жизни с целью повышения резуль-

тативности деятельности. Цифровые компе-

тенции и навыки составляют основу цифро-

вой грамотности как «своеобразного инди-

катора компетентности человека в информа-

ционно-коммуникационной сфере» [14, с. 15]. 

В последние годы освоению цифровой гра-

мотности придается приоритетное значение 

на международном и национальном уров-

нях, что нашло закрепление в концепциях и 

программах цифрового развития и получило 

отражение в различных взаимодополняющих 

моделях цифровых компетенций и навыков 
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прогнозно-моделирующего характера: евро-

пейские модели цифровых компетенций для 

граждан (EU DigComp 2.0, 2.1), потребите-

лей (EU DigCompConsumers) и преподава-

телей (EU DigCompEdu) [15]; модель фун-

даментальных навыков цифровой экономики 

софтверной компании Burning Glass Techno-

logies [16]; модель цифровых компетенций 

государственных служащих, разработанная 

учеными Белорусского государственного 

университета информатики и радиоэлектро-

ники и Академии управления при Прези-

денте Республики Беларусь [17, с. 46–49]. 

Согласно исследованию нетворкинг-

платформы Digital Leader «Тренды & техно-

логии 2030» [18] при поддержке Pricewater-

house-Coopers, International Data Corporation 

и КРОК, в технологическом ракурсе ЦТ на 

фоне пандемии COVID-19 наблюдается ус-

корение ЦТ, в перспективе ближайших де-

сяти лет наибольшее развитие получат тех-

нологии для удаленного доступа (инфраст-

руктура виртуальных рабочих мест (VDI), 

видеоконференцсвязь, онлайн-коммуника-

ции и т. д.), технологии искусственного ин-

теллекта и машинного обучения (AI&ML), 

виртуальной и дополненной реальности 

(VR/AR). При этом ЦТ происходит практи-

чески во всех сферах, но с разной скоростью. 

Традиционно лидируют B2C-секторы (бан-

ковское обслуживание и финансовый сек-

тор, розничная торговля, телекоммуника-

ции и медиа). 

Представляется целесообразным рас-

смотреть ЦТ с позиций политической науки, 

выделив ее политологическое измерение. 

Под воздействием цифровых технологий и 

трендов из окружающей (внешней) среды 

на «вход» политической системы неизбеж-

но поступают импульсы (вызовы) с вариа-

тивными, неопределенными и непредска-

зуемыми последствиями, кардинально пре-

образующие систему в целом или ее от-

дельные подсистемы и функции: смещение 

политической активности в цифровую среду 

и появление новых виртуальных форм по-

литического участия (в условиях пандемии 

COVID-19 протестные «онлайн-митинги» 

на платформе Zoom, YouTube, «Яндекс-

протесты»), пока не получивших адекват-

ного государственно-правового регулирова-

ния; блокчейнизация государственных услуг 

(суперприложений) и переход к цифровому 

блокчейн-правительству/государству и циф-

ровой блокчейн-демократии на принципах 

самоорганизации, децентрализации и само-

регулирования, вступающих в определен-

ный диссонанс с традиционными принци-

пами централизации и иерархии в реализа-

ции политико-управленческих алгоритмов 

суверенных государств; ЦТ коммуникатив-

ной стратегии взаимодействия гражданско-

го общества и бизнеса с органами государ-

ственной власти и управления, позволяю-

щая стейкхолдерам прямо или косвенно 

оказывать влияние на процесс принятия ре-

шений посредством новых социальных се-

тевых медиа, мобильных приложений, чат-

ботов, хэштегов, Legal Tech, участия в пуб-

личных онлайн-обсуждениях проектов нор-

мативно-правовых актов или путем сбора 

подписей в поддержку электронных пети-

ций и др. 

Относительно новой для теоретиче-

ской и прикладной политологии является 

дискуссионная концепция «цифрового граж-

данства» (от англ. Digital citizenship), под 

которым понимают: 

1) «постоянно развивающиеся нормы 

для надлежащего, ответственного и уверен-

ного использования цифровых технологий, 

включающие цифровой доступ, цифровой 

этикет, цифровое право, цифровую комму-

никацию, цифровую грамотность, цифро-

вую безопасность, цифровую торговлю, 

цифровые права и обязанности, цифровое 

здоровье и благополучие» [19]; 

2) «способность участвовать в обще-

ственной жизни онлайн, влияющая на эко-

номические возможности, демократическое 

политическое участие и коммуникационное 

взаимодействие» [20]; 

3) цифровой порядок приобретения 

правового статуса гражданина суверенного 

государства (электронное резиденство, 

или E-Residency, в Эстонии) или виртуаль-

ной децентрализованной юрисдикции 

(https://tse.bitnation.co/). 

Наряду с данным многогранным кон-

цептом широко используют термины «циф-

ровые граждане» и «цифровая гражданст-

венность». Цифровые граждане в широком 

смысле – все интернет-пользователи, ак-

тивно коммуницирующие в сети и развива-

ющие навыки эффективного и безопасного 

применения цифровых технологий для от-

ветственного участия в общественной и по-

литической деятельности, в более узком – 

https://tse.bitnation.co/
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«цифровое поколение» (представители «по-

коления Z») [21, с. 69–74], а также данное 

понятие раскрывается в рамках запуска в 

России пилотного проекта «Цифровой про-

филь гражданина» (ЕСИА 2.0) [22]. Циф-

ровая гражданственность интерпретиру-

ется как «протестная общественно-полити-

ческая активность, в особенности молоде-

жи, в онлайн-среде…часть политической 

субкультуры, целенаправленно формиру-

емой в цифровой среде политическими ак-

торами… В более широком контексте на-

полняется содержанием, связанным с сис-

темными усилиями государства, направлен-

ными на преодоление недоверия к институ-

ту выборов посредством расширения прак-

тик электронного голосования» [23, с. 67]. 

Повестка дня современного полити-

ческого процесса детерминирована ЦТ поли-

тического знания, что способствует пере-

осмыслению сущности фундаментальных 

политологических категорий в контексте 

формирования цифрового ракурса полити-

ческой теории, ключевые особенности ко-

торого впервые проецированы на образова-

тельный процесс высшей школы в рамках 

авторской учебной дисциплины «Политика 

в сфере цифровой трансформации» для сту-

дентов специальности 1-23 01 06 «Полито-

логия». Целью данной дисциплины является 

приобретение студентами системных зна-

ний по теории и методологии политики в 

сфере цифровой трансформации (далее – 

ПЦТ), процессу ее формирования и реали-

зации в Республике Беларусь и за рубежом, 

а также навыков политико-правового пози-

ционирования в условиях развития цифро-

вой экономики Industry 4.0. Теоретическая 

направленность дисциплины сочетается с 

изучением и компаративным анализом при-

кладных аспектов ПЦТ. В результате осво-

ения дисциплины студент должен знать ба-

зовый понятийно-категориальный аппарат и 

теоретико-методологические основы ПЦТ; 

круг актуальных проблем, выдвигаемых на 

повестку дня ПЦТ, технологии, тренды и 

направления ПЦТ в условиях развития циф-

ровой экономики Industry 4.0; сущность и 

специфику внутренней институциональной 

структуры и динамики процесса формиро-

вания и имплементации ПЦТ (информати-

зации) в Республике Беларусь; зарубежный 

опыт формирования и реализации ПЦТ; 

правовые основы ПЦТ в Республике Бела-

русь и за рубежом; угрозы, риски и перс-

пективы ПЦТ; индикаторы оценки, воз-

можные направления совершенствования 

ПЦТ и уметь применять полученные сис-

темные знания о ПЦТ на практике. 

Программа дисциплины составлена с 

учетом межпредметных связей с теорией 

государственного управления, методологи-

ей политической науки, теорией принятия 

политических решений, информационным 

правом, основами информационных техно-

логий, экономической теорией. В процессе 

преподавания дисциплины используются 

практико-ориентированный, эвристический 

и проективный подходы с использованием 

электронных средств обучения Образова-

тельного портала БГУ LMS Moodle 

(https://edulaw.bsu.by/course/view.php?id=8) 

и внешних ресурсов и сервисов сети Интер-

нет (Zoom, Skype, Google Drive, YouTube, 

Kahoot, Mentimeter и др.). Освоение данной 

учебной дисциплины должно обеспечить 

формирование ключевых академических, 

социально-личностных, профессиональных 

и цифровых компетенций. 

 

Заключение 

Проведенный анализ концептуализа-

ции ЦТ в современном научном дискурсе 

показал, что, несмотря на актуальность и 

высокую практическую значимость иссле-

дования ЦТ, среди ученых отсутствует уни-

версальный подход к сущности, специфике 

и потенциалу данного мультидисциплинар-

ного концепта с одной стороны по причине 

опережающего развития цифровых техно-

логий, многие из которых изменяются еще 

до их теоретической концептуализации, с 

другой – дизруптивные технологические 

тренды, уже доминирующие в научном дис-

курсе, пока не воплотились повсеместно на 

практике, например, сопутствующие техно-

логии Industry 4.0. 

В современном научном дискурсе 

теоретическая концептуализация ЦТ прово-

дится в рамках процессного, отраслевого и 

технологического подходов посредством 

цифровой приватизации, цифрового скачка, 

сомоцифровизации и цифрового реинвести-

рования на базе системных и сквозных про-

ектов в контексте следующих современных 

концепций: концепция четвертой промыш-

ленной революции «Industry 4.0», концеп-

ция цифровой экономики, «платформенная 

https://edulaw.bsu.by/course/view.php?id=8
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концепция», концепция «Киберфизическая 

система», концепция «Общество 5.0», кон-

цепция «Умная фабрика», концепция «ИТ-

страна Беларусь», «инициатива формирова-

ния пояса цифрового добрососедства», кон-

цепция цифровых компетенций и навыков, 

концепция «цифрового гражданства» и др. 

Установлено, что для политического 

дискурса ЦТ является универсальной и пре-

дельно широкой категорией. Впервые пред-

ложено политологическое измерение ЦТ, 

которое позволяет уточнить круг актуаль-

ных проблем, формирующих цифровую по-

вестку дня современной политики. Предста-

влена авторская интерпретация ЦТ в поли-

тологическом ракурсе как исходящий из ок-

ружающей (внешней) среды импульс (вызов) 

на «входе» политической системы, карди-

нально преобразующий систему в целом 

или ее отдельные подсистемы и функции 

под воздействием цифровых трендов и тех-

нологий, имеющий неизбежный характер с 

неопределенными, вариативными и непред-

сказуемыми последствиями.  

Выявлена каузальная связь политоло-

гического измерения ЦТ с ЦТ политического 

знания, способствующей переосмыслению 

сущности фундаментальных политологиче-

ских категорий в контексте формирования 

цифрового ракурса политической теории, 

ключевые особенности которого впервые 

проецированы на образовательный процесс 

высшей школы в рамках авторской учебной 

дисциплины «Политика в сфере цифровой 

трансформации» для студентов специально-

сти 1-23 01 06 «Политология». Освоение 

данной учебной дисциплины способствует 

формированию цифровой грамотности в ус-

ловиях междисциплинарного синтеза и неп-

рерывного развития комплексных «мягких» 

социально-поведенческих и когнитивных 

навыков эффективной коммуникации и сот-

рудничества, комфортного существования и 

самореализации студентов в цифровой сре-

де в самой тесной связи с «жесткими» циф-

ровыми навыками в узкопонятийном кон-

тексте базовой компьютерной грамотности 

и специализированных технических знаний 

в области цифровых технологий. 
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