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О СИСТЕМНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ЧЕТВЕРТОЙ

ИНДУСТРИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Развитие человеческой цивилизации неразрывно связано с прогрессом техники и
технологий. Его современный этап, именуемый в США, ЕС и других технологически
развитых державах четвертой индустриальной (промышленной, технологической) ре-
волюцией, в странах ЕАЭС отождествляется со становлением шестого технологичес-
кого уклада [1–3]. Последний, как известно, базируется на достижениях нано-, био-,
телекоммуникационных и других высоких технологий, «промышленного интернета»,
гибких интеллектуальных производств и т. д. [2].

Очевидно, что нынешний (как, впрочем, и всякий предыдущий) технологический
сдвиг требует колоссальных инвестиционных ресурсов. Так, предполагается, что в рам-
ках осуществления проекта «Indusry 4.0» в мире до 2020 г. на развитие индустриально-
промышленного комплекса будет потрачено более 900 млрд долл. [3]. По нашему мне-
нию, подлинной причиной разразившегося несколько лет тому назад глобального фи-
нансового кризиса является острая нехватка финансовых средств в прочих отраслях и
секторах мировой экономики из-за масштабного, целенаправленного перенаправле-
ния денег на ускоренное развитие высоких производственных технологий.

Отметим, что в условиях либерально-рыночной экономики на такое перераспреде-
ление средств налагается ряд системных ограничений, в результате которых финансо-
вые ресурсы через либеральную кредитно-денежную систему, наоборот, методично
перетекают, перекачиваются из производственной сферы в торгово-посреднический
сектор и далее за рубеж (рис. 1). Это происходит из-за того, что, во-первых, оборот
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Таблица. Долгосрочная динамика изменения среднего значения
технологического уклада в некоторых странах и регионах мира

Страна/регион
Год

1950 1975 1990 2000 2010
США 3,3 3,8 4,2 4,4 4,5
Япония 2,7 3,8 4,0 4,1 4,5
Китай 2,2 2,4 2,8 3,2 4,0
Западная Европа 3,1 3,6 4,0 4,2 4,3
Страны Африки 1,7 2,0 2,5 2,6 2,6
Россия 2,8 3,4 3,9 3,6 3,6
Беларусь 2,8 3,4 3,9 3,4 3,5
Развивающиеся страны 2,1 2,6 2,8 2,9 3,1
Развитые страны 3,1 3,7 4,1 4,2 4,4
Мир в целом 2,7 3,2 3,4 3,7 3,8

Примечание. Таблица составлена на основе [4, c. 63].

капитала в производственной сфере в разы длительнее, нежели у торговцев-посредни-
ков. Данное преимущество обеспечивает им большую прибыль, а значит, приоритет
в доступе к банковским кредитам. Во-вторых, рядовой потребитель массово предъяв-
ляет спрос именно на потребительские товары, также обеспечивая торгово-посредни-
ческому сектору намного большие доходы и прибыли. И, наконец, в-третьих, торгово-
посредническая деятельность не обременена затратным и хлопотным производством,
связанным с заботами о сырье, качестве производимой продукции, работоспособно-
сти и обновлении десятков наименований технологического оборудования, нуждах
многочисленного трудового коллектива, включающего работников сотен профессий,
специальностей и квалификаций и т. п.

В условиях нынешней промышленной революции необходимость преодоления
упомянутых выше системных ограничений потребовала кардинально переосмыслить
как роль свободных рынков, так и значимость государственного регулирования эконо-
мики. Об этом, в частности, свидетельствует обнародованный Всемирным банком в
январе 2017 г. «Доклад о мировом развитии-2017: государственное управление и за-
кон», где государство представлено в качестве ключевого фактора решения проблем,
угрожающих безопасности, экономическому росту и социальной справедливости.
Иными словами, лидеры мировой экономики во имя технико-технологического про-
гресса отказываются от изрядно устаревшего и весьма примитивного восприятия эко-
номики как конкурентно-рыночной саморегулирующейся системы. По этой причине
непрекращающиеся в Беларуси и других странах ЕАЭС попытки приверженцев ры-
ночного либерализма вытеснить, изгнать государство из экономической сферы явля-
ют собой не просто анахронизм и упрощенчество, но встают непреодолимым систем-
ным препятствием на пути к шестому технологическому укладу (табл.).

Что касается непосредственно Беларуси, то благодаря волевому воздействию на
экономику со стороны высшего политического руководства в нашей стране не было
допущено разрушения ее индустриально-промышленного комплекса, как это про-
изошло в большинстве бывших союзных республик. В результате инерционный рост
белорусской экономики продолжался вплоть до последнего времени. Было время, ког-
да в мире даже поговаривали о «белорусском экономическом чуде». Однако общие
для всех постсоветских стран системные ограничения со стороны кредитно-денеж-
ной политики (глубокая недомонетизация экономики, заниженная относительно ППС
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Рис. 2. Динамика роста ВВП в Беларуси и вклад в этот рост труда,
капитала и технико-технологического прогресса, % [6, c. 62]
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стоимость национальной валюты, гипертрофированная стоимость кредитов и др.),
о чем уже указывалось (см. [5]), обусловили хроническое недофинансирование иссле-
дований и разработок и, соответственно, низкую наукоемкость ВВП на уровне в 2–3
раза ниже оптимального.

Данные обстоятельства на фоне постепенного, но методичного «сползания-зава-
ливания» страны в либерально-рыночные реформы закономерно обусловили посте-
пенное накопление нереализованного потенциала в инновационной сфере страны. На
рубеже веков созданный в советский период технико-технологический задел был в
основном исчерпан, и с 2005 г. совокупная факторная производительность, характери-
зующая воздействие научно-технического прогресса на производительность труда,
начала снижаться (рис. 2) [6, c. 28, 62]. В итоге это закономерно привело к соответству-
ющему падению ВВП и нарастанию известных негативных процессов в белорусской
экономике, поскольку экономический и технологический прогресс во многом взаи-
мообусловлены.

Изучение опыта демонстрирующих азиатское чудо стран (Сингапур, Индия, Вьет-
нам, Южная Корея, Малайзия, Китай и др.) дает нам примеры и общую стратегию
снятия указанных системных ограничений на пути технико-технологического прогрес-
са. Так, в странах догоняющего развития его стимулирование реализуется следующи-
ми мерами:

а) ставка на инновационный производственный потенциал крупных и сверхкрупных
корпораций, а также функционирующего по их заказам малого и среднего бизнеса;

б) сильная регулирующая и планирующая роль государства и надгосударственных
структур в развитии экономики, включая защиту отечественных высокотехнологичных
корпораций от внешних конкурентов и их всесторонний патронаж на мировых рынках;

в) стимулирующая кредитно-денежная политика, ориентированная на целенаправлен-
ное перенаправление ресурсов из сферы потребления на нужды развития производства,

%
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то есть обеспечение отечественных корпораций дешевыми финансовыми ресурсами,
необходимыми для их ускоренного технико-технологического прогресса;

г) масштабное государственное инвестирование в создание и развитие приоритетных,
прежде всего, наукоемких и высокотехнологичных секторов экономики и производств;

д) селективная налоговая политика, стимулирующая развитие высокотехнологич-
ных и экспортно ориентированных производств и отраслей и др.

Важно понимать, что перечисленные выше меры – это неотъемлемые атрибуты
современной стадии развития капитализма государственно-корпоративного типа, со-
ответствующего эпохе четвертой технологической революции. Государственно-кор-
поративный капитализм кардинально отличается от его безнадежно устаревшей (вре-
мен Адама Смита) конкурентно-рыночной модели, на которую, увы, сегодня ошибоч-
но ориентированы страны ЕАЭС. Таким образом, снятие системных ограничений в
Беларуси, России, Казахстане и т. д. необходимо начать с переосмысления экономи-
ческой научно-образовательной парадигмы, а именно с отказа от средневековой кон-
курентно-рыночной доктрины развития в пользу современной системы экономичес-
ких знаний, ориентирующих на вертикальную интеграцию труда и капиталов в рамках
крупных и сверхкрупных глобальных корпораций [7].
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США КНР

УДК  33(100+510)
В. И. Бельский, кандидат экономических наук, доцент, директор
Д. В. Береснев, заведующий сектором исследований проблем
внешней торговли
В. К. Сугак, заведующий сектором развития двустороннего
сотрудничества Белорусско-Китайского аналитического центра развития
Институт экономики НАН Беларуси, г. Минск

ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В КОНТЕКСТЕ

ВОЗРАСТАЮЩЕЙ РОЛИ КИТАЯ
В прошлом году Китай вышел на первое место в мире по объему производства

ВВП в оценке по паритету покупательной способности с долей порядка 17,1 %, опере-
див по этому показателю США более чем на 1 % (15,8 %). Правда, в номинальном
исчислении США по-прежнему впереди – 18,57 против 11,2 трлн долл. США. Но такой
разрыв оценок скорее плюс к возможностям Китая, предлагающий более конкурентные
цены на товары и услуги. Однако чистая победа безо всяких оговорок и уточнений –
вопрос нескольких лет с учетом темпов прироста экономики Китая, которые превосходят
динамичность развития экономики США в 2 раза и более (рис. 1).

Следует отметить, что по некоторым оценкам темпы роста китайской экономики завы-
шены, но мы придерживаемся противоположной позиции: официальные данные не отра-
жают реальный прирост, так как, с одной стороны, не в полной мере выработана методо-
логия учета результатов частного сектора производства и услуг. С другой стороны, в суще-
ствовании так называемой «теневой экономики» Китай не является исключением, с ис-
пользованием различных методов, в том числе дистанционного зондирования активности
из космоса, она хорошо детектируется. Бывший директор по Китаю во Всемирном
банке Юйконь Хуан указывает, что такое занижение составляет от 3 до 4 % ВВП [2].

На данном этапе причин для сокращения разрыва темпов экономического роста
Китая и США не предвидится.  Наоборот,  по мере набора экономической массы и
создания условий для умножения технологического потенциала прогресс китайской
экономики осложнит развитие других мировых держав – не только США, но и Японии,
Франции, Великобритании, Германии, которые составляли своеобразный пул научно-

Рис. 1. Динамика среднегодовых темпов прироста ВВП США и КНР,  %
Примечание. Рисунок составлен на основе данных МВФ [1].
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технологического доминирования, правдами и неправдами капитализируя свое эконо-
мическое влияние (например, ограничив прием самолетов советского и российского
производства из-за «шумового загрязнения»).

Объемы экспорта высокотехнологичной продукции (в стоимостных значениях
в текущих ценах) в Китае в 2000–2015 гг. выросли с 41,7 до 554,3 млрд долл. США
(в 13,3 раза), в то время как в США – уменьшились с 197,5 до 154,3 млрд долл. США
(или на 21,8 %). Иными словами, если в 2000 г. США экспортировали высокотехноло-
гичной продукции в 4,7 раза больше Китая, то в 2015 г. уже Китай обгонял США по
данному показателю в 3,6 раза. Уровень сложности производимой продукции стал
одним из определяющих факторов в обеспечении более высоких темпов роста произ-
водительности труда и, как следствие, ВВП.

Это в первую очередь связано со значительным притоком иностранных инвестиций и
переносом высокотехнологичных производств из развитых стран в Китай, особенно в пе-
риод 2000–2007 гг., за который доля экспортных поставок из Китая в мировом экспорте
высокотехнологичной продукции увеличилась с 3,6 до 17,1 %, что, безусловно, положи-
тельно сказалось на качественном изменении структуры китайского экспорта.

Так, доля сельскохозяйственной продукции (первые четыре раздела ТН ВЭД) в экс-
порте КНР за 15 лет сократилась в 2 раза – с 6 до 3 %, минеральных продуктов – с 3,7 до 1,4,
изделий из кожи и меха – с 3,0 до 1,5, текстильных материалов и текстильных изделий – с 19,8
до 12,0, обуви и других позиций раздела ХII ТН ВЭД – с 4,8 до 3,0 %  (табл. 1).

В то же время наиболее значительный рост произошел по разделу XVI ТН ВЭД,
включающему группы товаров 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механи-
ческие устройства, их части» и 85 «Электрические машины и оборудование, их части».
Так, если весь экспорт товаров Китая за исследуемый период увеличился в 9,2 раза, то
экспорт по данным группам возрос более чем в 13 раз. Особенно интенсивно вырос
экспорт по таким товарным позициям по четырехзначному коду ТН ВЭД, как: 8443
«Машины печатные» – в 610 раз; 8467 «Инструменты ручные пневматические, гид-
равлические или со встроенным двигателем» – 186; 8517 «Аппараты телефонные, вклю-
чая аппараты для сотовых и других беспроводных сетей связи» – 68; 8502 «Электроге-
нераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи» – 67; 8421
«Центрифуги, включая центробежные сушилки» – в 56 раз (табл. 2).

На этом фоне в ряде развитых стран за исследуемый пятнадцатилетний период
наблюдалось сокращение доли в мировом экспорте, вызванное в том числе уменьше-
нием удельного веса высокотехнологичных товарных групп 84 «Реакторы ядерные,
котлы, оборудование и механические устройства, их части» и 85 «Электрические ма-
шины и оборудование, их части». В одних странах данная тенденция была более выра-
жена (Великобритания, Япония, США), а в других не так заметна (Германия и Фран-
ция). Все страны пытались компенсировать свою долю на мировом рынке с помощью
усиления собственных позиций в других, иногда узкоспециализированных, нишах (на-
пример, оружие и боеприпасы в Великобритании, фото- и кинотовары в Японии, фар-
мацевтическая продукция в Германии, летательные аппараты, произведения искусст-
ва и полиграфическая продукция во Франции).

В этом контексте США в 2015 г. сняли эмбарго на экспорт сырой американской
нефти, которое действовало 40 лет, и пытались всячески расширить свою долю в экспор-
те энергетических товаров, в том числе сжиженного природного газа. И хотя многие ана-
литики связывают это со стремлением ослабить развитие нефте- и газодобывающих стран,
которые строят свою внешнюю политику не в русле правил, задаваемых США (прежде
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всего, Россия и Иран), основная причина, очевидно, более прозаичная: сбалансиро-
вать свой торговый и платежный баланс, снизить долговую нагрузку на фоне утраты
лидерских позиций.

По итогам 2016 г. дефицит платежного баланса США увеличился на 3,9 % (до 481,2 млрд
долл. США), оказавшись на самой высокой отметке с 2008 г. Дефицит бюджета США за
2017 г. финансовый год вырос на 80 млрд долл. США и достиг 665,7 млрд долл. США. На
начало текущего года государственный долг США достиг 19,95 трлн долл. США. Для
сравнения: в конце 2000 г. его величина составляла 5,63 трлн долл. США (рост – 3,5 раза).
Соотношение с ВВП возросло почти в 2 раза (до 106,4  %). Порядка 70  % долговых обяза-
тельств США номинировано в долларах и относится к внешнему долгу, что, по известным
причинам, сводит вероятность дефолта к нулю. Однако и доверие к американской валюте
может быть подорвано, тем более что альтернатива вполне осязаема.

С учетом происходящего в данный момент во многих странах (особенно нефтедо-
бывающих) сокращения доходов населения и предприятий все больше потребителей
отказываются от дорогих западноевропейских, американских и японских товаров в пользу
более доступных китайских. Таким образом, можно предположить, что тенденция к росту
доли китайского экспорта в мире сохранится и в среднесрочной перспективе.

Например, реализация в Республике Беларусь инвестиционного проекта по созда-
нию производства кормовых аминокислот при сравнительном анализе вариантов его
комплектации с использованием оборудования производства КНР и стран Европейс-
кого союза показывает явное ценовое преимущество первого при сопоставимых про-
изводительности и качестве. Более того, независимая лабораторная оценка штаммов
микроорганизмов, которые будут задействованы в производстве, также показала пре-
имущество китайской продукции. Только инвестиционный этап проекта позволяет сэ-
кономить более 150 млн долл. США.

Для развития экономики КНР характерны планомерность и устойчивость. Обладая
колоссальными ресурсами, страна активно инвестирует в прорывные фундаментальные
и практикоориентированные исследования и разработки. Существенный прорыв сделан
также по таким стратегическим направлениям, как полеты человека в космос, программа
изучения Луны, глубоководные исследования мирового океана, создание суперкомпью-
тера, навигационной системы Beidou. Наукоемкость ВВП страны в 2015 г. составила 2,07 %
ВВП, к 2020 г. планируется довести этот показатель до 2,5 %, что больше, например, чем в
среднем по Евросоюзу. Начиная с 1990 г. количество исследователей в стране увеличилось
в 3 раза, для сравнения в Беларуси за тот же период данный показатель сократился в 4 раза,
а наукоемкость ВВП нашей страны оценивается всего лишь в 0,5 %.

Сегодня, пожалуй, нет ни одной технологической задачи, акцентированной в мире,
которую бы Китай не мог решить, опираясь на собственный научно-технический по-
тенциал, будь то создание дальнемагистрального самолета либо современной полу-
проводниковой промышленности, на развитие которой страна в ближайшие 10 лет в
соответствии с планом «Made in China 2025» потратит 150 млрд долл. США.

Уже сейчас Китай собирает на своей территории крупнейших игроков полупроводни-
ковой промышленности и создает огромные по масштабам современные дополнитель-
ные мощности. Глобальные компании, к которым Китай сможет приблизиться техноло-
гически, могут быть вытеснены с рынка его экономической мощью за счет жесткой
ценовой конкуренции, а низкие цены на полупроводниковую продукцию могут сделать
экономически неэффективными инвестиции в создание полупроводников следующего
поколения в обозримом будущем.
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Рис. 2. Географическая структура экспорта товарной группы 8517 «Аппараты телефонные,
включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей

связи» в 2001 г. (слева) и 2016 г. (справа),  % от мирового экспорта данного вида продукции
Примечание. Расчеты авторов на основе данных [3].

Динамика технологического развития Китая наглядно видна потребителям средств
связи. Так, на рисунке 2 видно, как в географическом разрезе изменилась структура
экспортных поставок телефонных аппаратов за последние 15 лет.

Лидерство развитых стран сменилось гегемонией Китая и его специального адми-
нистративного района Гонконга, которые в 2016 г. вместе заняли более половины ми-
рового экспорта средств связи. Высокую долю Гонконга можно объяснить тем, что
через него проходит значительное количество торговых потоков Китая, а также функ-
ционирует эффективная система стимулирования бизнеса, включающая беспошлин-
ную торговлю и льготную систему налогообложения, что позволяет Гонконгу играть
роль эффективного посредника в международной торговле, уделяя особое внимание
торговле высокотехнологичной продукцией.

Особое внимание заслуживает быстро растущая китайская корпорация ZTE, кото-
рая производит широкий спектр телекоммуникационного оборудования, включая обо-
рудование проводной и беспроводной связи, опорные сети, сервисные платформы и
терминалы. Компания поставляет инновационные продукты и услуги более чем 500
операторам в 140 странах мира, в том числе таким крупным, как Vodafone и T-mobile.
Ежегодно компания инвестирует в НИОКР более 10 % доходов, а согласно данным
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) компания ZTE уже
несколько лет лидирует по числу международных патентов. Так, в 2015 г. компания
подала в Международную патентную систему 4123 заявки на полезную модель (patents
and utility models) (для сравнения компанией LG Electronics было подано 1888 таких
заявок, компанией Intel – 1692) [4].

Пожалуй, даже простому обывателю заметно, что основными игроками на рынке
мобильных устройств являются американская Apple и корейская Samsung. Вместе с
 тем данные аналитиков TrendForce говорят о том, что из 1,36 млрд смартфонов, произве-
денных в 2016 г., китайские компании в общей сложности выпустили 629 млн устройств,
что превосходит совокупный объем поставок у лидеров рынка Apple и Samsung, подгото-
вивших в прошлом году к продаже 519 млн смартфонов. Согласно оценке исследователей,
в 2017 г. китайские бренды займут половину мирового рынка смартфонов (табл. 3).
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Реальность такова, что если Китай ставит себе задачи, то, как правило, достигает, но
и во многих случаях для ускорения реализации намеченного приобретает компании –
мировые технологические лидеры. Среди последних приобретений покупка China
National Chemical швейцарской Syngenta за 43 млрд долл. США. Сделка привела к со-
зданию корпорации с капитализацией более 100 млрд долл. США и самым большим в
мире бизнесом в сфере сельскохозяйственных химикатов.

После покупки Midea Group из Китая 70 % акций у производителя роботов Kuka  в
Германии стали говорить о китайской экономической экспансии.

Китай активно покупает не только технологические активы, но и компании, облада-
ющие доступом к различным природным ресурсам, в том числе энергетическим.
Например, в текущем году частная нефтяная компания CEFC China Energy («Хуасинь»)
приобрела более 14 % акций «Роснефти».

Судя по масштабам скупки интересных активов, это целенаправленная практика,
одобренная руководством Китая. Страна может это себе позволить, так как обладает
крупнейшими международными резервами – 3,8 трлн долл. США (для сравнения у
США – 121 млрд долл. США). Это может косвенно свидетельствовать о формировании
условий для перехода на юань как основную мировую резервную валюту,  что сделает
Китай более независимым в проведении своей экономической политики. С технической
точки зрения для этого многое сделано (в области транзакций, безопасности платежей).

Вместе с тем пока Китай находится только на 5 месте в мире по объему запасов
золота – порядка 1,8 тыс. т, тогда как у США более 8 тыс. т. Но если Соединенные Штаты
декларируют на протяжении последних 30 лет практически неизменный тоннаж жел-
того металла, то с 2000 г. Китай нарастил золотой запас в 3,5 раза.

Основой развития Китая, безусловно, являются меры, направленные на повышение
качества образования и стимулирование творчества молодежи. Рейтинги китайских вузов
неуклонно растут. Пекинский университет, Университет Цинхуа, Университет Фудань,
Шанхайский Университет Цзяотун широко известны в мире. Показатели международных
рейтингов иногда не отражают реальную картину и могут несколько занижать значимость

Таблица 3. Рейтинг крупнейших производителей смартфонов
и их доля на мировом рынке,  %

Место
2015 г. 2016 г. 2017 г.

Компания Доля
рынка,  % Компания Доля

рынка, % Компания Доля
рынка,  %

1 Samsung (Корея) 24,7 Samsung 22,8 Samsung 22,6
2 Apple (США) 18,2 Apple 15,3 Apple 15,6
3 Huawei (КНР) 8,3 Huawei 9,6 Huawei 11,1
4 Lenovo (США/КНР) 5,4 OPPO 7,2 OPPO 8,5
5 LG (Корея) 5,2 BBK/vivo 6,0 BBK/vivo 7,1
6 Xiaomi (КНР) 5,2 LG 5,5 LG 5,5
7 OPPO (КНР) 3,8 Xiaomi 3,7 Xiaomi 3,8
8 TCL (КНР) 3,7 Lenovo 3,7 Lenovo 3,8
9 BBK/vivo (КНР) 3,6 TCL 3,7 TCL 3,2

10 ZTE (КНР) 3,4 ZTE 3,5 ZTE 3,0
Прочие 18,5 Прочие 19,0 Прочие 15,8

Мировой
объем рын-
ка, млн шт.

1298,3 1359,6 1459,0

Примечание. Источник: TrendForce, Январь 2017 [5].
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китайского образования и науки, так как ряд учитываемых показателей требует интегра-
ции в англоязычную научную среду. Чтобы оценить реальное качество подготовки, стоит
обратить внимание на результаты международных предметных олимпиад, которые китай-
ские студенты регулярно выигрывают или занимают призовые места.

Когда-то известный политолог Збигнев Бжезинский сказал, что Америка занимает до-
минирующие позиции в четырех имеющих решающее значение областях мировой власти:

– в военной области она располагает не имеющими себе равных глобальными
возможностями развертывания;

– в области экономики остается основной движущей силой мирового развития,
даже несмотря на конкуренцию в отдельных областях со стороны Японии и Германии;

– в технологическом отношении она сохраняет абсолютное лидерство в передовых
областях науки и техники;

– в области культуры, несмотря на ее некоторую примитивность, Америка пользу-
ется не имеющей себе равных притягательностью, особенно среди молодежи всего
мира, – все это обеспечивает Соединенным Штатам политическое влияние, близкого
которому не имеет ни одно государство. Именно сочетание всех этих факторов делает
Америку единственной мировой сверхдержавой в полном смысле этого слова.

В настоящее время эти критерии в основном применимы к Китайской Народной
Республике. При этом, например, китайскую культуру нельзя назвать примитивной, и
ее притягательность от этого не менее сильна. Только в Пекине находится 7 объектов
всемирного культурного наследия. На сегодняшний момент в 140 странах мира откры-
то 511 Институтов Конфуция, 1073 класса Конфуция. Зарегистрированных учащихся
более 2 млн чел. Свыше 50 млн чел. в настоящее время изучают китайский язык.

В области экономики Китай предложил миру концепцию открытого согласованно-
го партнерского развития – «Что выгодно Китаю, то должно быть выгодно его партне-
рам», которая подтверждена в том числе в решениях 19-го съезда КПК.

Таким образом, с участием КНР уже формируется новая архитектура мировой
экономической и политической системы. Остается только надеяться, что она будет
более справедливой, предсказуемой и эффективной.
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SYSTEM ANALYSIS OF INDUSTRY ENTERPRISES
BY OMG ROOP TECHNOLOGY UML–MODEL DEVELOPMENT

The important element of planning of the computerized control systems development is
the system research of subject area. Such modeling is intended to solve a problem of «crisis
by the software development », i.e. to estimate the system scale, and necessary means for
its realization. The first thing to be realized by this approach is a model of precedents of
subject area [1]. For the considered enterprise of the food industry modeling of precedents
of subject area is carried out [2].

As a result of a research it is revealed that as a part of a production system there are 15
active elements which interact among themselves as a part of 3 subsystems of the main
system (10 main packages of precedents of subject area are revealed). The production
system represents (1):

{ }BQyS ,,=  ,  (1)

where { }, 1,iy y i m= =   – product assortment;
16625Q =  – release volume (depends on needs of consumers);

njBB j ,1},{ ==  – realization points.
Restrictions are imposed on system (2):

{ }gccsrtv cg ,,,,,, , (2)

where v  – capacities of storage places;
{ } nirr i ,1, ==  – times of deliveries;
{ } nitt i ,1, == – periods of materials storage;

miss i ,1},{ ==  – periods of finished product storage;
cg = 128 – car capacity;
cc = 16 – tray capacity;
g = 3 – vehicle fleet volume [1].
The enterprise actually works on the JIT system [3]. Therefore by automation it is

necessary to consider that the main process is strongly connected with the results of
auxiliary processes [4] (it is necessary to deliver raw materials and materials reliably and in
due time and to carry out delivery of finished goods to realization points quickly), and the
system (1) represents difficult, multilevel system with active elements. Let's consider the
process of finished goods delivery to realization points (see fig.1).
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 In the figure 1 the participants connected with automobile park of the enterprise are
marked out. These actors perform the activity connected not only with goods delivery, but
also with service and cars repair which are available at the enterprise. These are such actors
as: «Driver», «Director», «Service stations», their activity is directed to maintenance of the
enterprise ability to carry out delivery of made production. The driver receives a task to make car
service from the director. After that the driver goes by car to service station where he makes
all works, then the service station issues a bill for the executed works to the director.

On the basis of the provided charts the model of classes is developed for delivery (see fig. 2).

Fig. 1. Car park

Fig. 2. Сlass diagram
«Delivery»
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In the course of delivery the following classes have been allocated: «Driver», «Car»,
«Service station», «Client». The main participants of this process are «Driver» and «Client».
«Driver» carries out delivery by means of «Car». One «Driver» uses for delivery one «Car» for
carrying of production to a certain quantity of clients, about 40 shops per one route.

In the figure 3–4 actors and their interactions in the enterprise are marked out. These
actors participate directly in production. These are such actors as: baker, oven, dough
dividing machine, warehouse. These actors are the main in the course of production. The
baker receives a task from the technologist, to make necessary quantity of products, after
that the baker goes to a warehouse to get necessary raw materials and begins process of
production job, using the equipment which is available for this purpose on the factory.

On the basis of the provided diagram class model is developed for production (see fig. 5).
 In the course of production the following classes have been allocated: «Baker», «Tech-

nologist», «Client», «Equipment», «Production». To start the production the client makes
the application, further the baker under control of the technologist and by means of the
equipment turns out products (see fig. 6).

In the figure 7 there are suppliers of the resources providing works of the enterprise,
such as flour and other necessary goods. The technologist analyzes the remains of flour
and other goods in a warehouse then he reports about results to the director, who in his turn
contacts suppliers and makes the order of necessary goods. Further suppliers fill a ware-
house with flour and necessary goods.

On the basis of the provided diagram the classes model is developed for production
(see fig. 8).

 In the course of «Production» the following classes have been allocated: «Director»,
«Technologist», «Flour provider», «Joint products provider», «Warehouse». «Director»
and «Technologist» fill a warehouse with necessary goods using for this purpose classes:
«Flour provider» and «Joint products provider».

As a result of a research it was revealed that the structure of data will consist of 3 main
sections providing information requirements of production, management and delivery of
finished goods to realization points. The minimum quantity of basic classes of the subject
area entities, grouping tables according to the principle 1 speaks about high complexity of
the projected database of the subject area.

Fig. 3. Manufacturing
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Fig. 5. Class diagram «Production»

Fig. 6. Supply
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Fig. 8. Class diagram for Production

Fig. 7. Sequence diagram «Purchase»
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 Рис. 1. Динамика роста производительности труда по странам мира, %
Примечание. Рисунок составлен по данным ОЭСР.

%

1 Директива № 3 от 14 июня 2007 г. «О приоритетных направлениях укрепления экономической
безопасности государства».
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 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РОСТА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Республика Беларусь по производительности труда отстает от уровня Европейско-
го союза почти в 4–5 раз, что обусловлено не только технико-технологическими причи-
нами, но и проблемами неэффективной занятости,  недостаточными темпами иннова-
ционного развития.1 Решение задачи роста производительности труда является акту-
альным не только для нашей страны, но и для мирового сообщества. Ожидается, что
производительность труда станет главной движущей силой экономического роста и
благосостояния в течение следующих 50 лет посредством инвестиций в инновации и
капитал, основанный на знаниях. Поэтому замедление роста производительности в
мировом контексте (рис. 1) вызвало широкий интерес: является это временным или
долгосрочным явлением?

Исследования ОЭСР показали, что производительность труда у глобальных лиде-
ров в 2000-е годы в промышленности увеличивалась в среднем на 3,5 %, однако сред-
ний темп роста отстающих компаний составлял всего 0,5 %, и этот разрыв еще более
ярко наблюдался в сфере услуг [3]. Увеличение разрыва в темпах роста производитель-
ности между глобальными лидерами и всеми остальными компаниями ставит вопро-
сы: о способности самых передовых компаний национального уровня внедрять техно-
логии и знания, разработанные глобальными лидерами; распространении существу-
ющих технологий и знаний от национальных лидеров к отстающим компаниям; росте
неявных (tacit) знаний (вид знания, к которому относится то знание, которое не может
быть легко передано другим) как источника конкурентных преимуществ.
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 Существует пессимистический взгляд, отраженный в работах Роберта Гордона,
который утверждает, что недавнее замедление роста производительности является дол-
госрочным явлением [1]. С другой стороны, Е. Brynjolfsson и А. McAfee придержива-
ются более оптимистичного мнения и утверждают, что базовые темпы технологичес-
кого прогресса не замедлились, и что революция в области IT-технологий будет про-
должать кардинально менять страны с переходной экономикой [2]. Исследование ОЭСР
«Будущее производительности» показывает, что основной причиной замедления произ-
водительности является не столько замедление инноваций со стороны наиболее продви-
нутых фирм, сколько замедление темпов распространения инноваций в экономике [3].
Рост производительности наиболее производительных фирм в мире оставался устойчи-
вым в ХХI веке, но разрыв между этими компаниями и всеми остальными возрос. Сила
мировых лидеров заключается в их способности внедрять инновации и оптимально соче-
тать технологический, организационный и человеческий капитал в производственных
процессах по всем глобальным цепочкам создания стоимости и использовать возмож-
ности дигитализации (цифровизации) для быстрого распространения идей.

Растущий разрыв между передовыми компаниями и всеми остальными ставит воп-
рос о барьерах, которые мешают компаниям внедрять хорошо известные инновации.
Это также говорит о том, что дальнейший рост будет во многом зависеть от восстанов-
ления диффузии, которая стимулировала рост производительности на протяжении
большей части XX века, особенно в обрабатывающей промышленности.

Масштаб распространения инноваций зависит от четырех ключевых факторов. Во-
первых, глобальные связи, возникающие благодаря торговле, прямым иностранным
инвестициям, участию в глобальных цепочках создания стоимости – GVC и междуна-
родной мобильности рабочей силы. Во-вторых, экспериментирование компаний, осо-
бенно новых на рынке, с новыми идеями, технологиями и бизнес-моделями. В-третьих,
эффективное распределение ограниченных ресурсов для поддержки роста инноваци-
онных компаний. В-четвертых, синергетический эффект от инвестиций в НИОКР, на-
выки и организационные ноу-хау, особенно в сфере управления, которые позволяют
странам усваивать, внедрять и получать все преимущества новых технологий.

В этой связи исследователи отмечают, что в будущем рост производительности
труда будет зависеть от  мер политики, которые: 1) способствуют глобальным иннова-
циям и извлекают выгоду от глобализации за счет содействия распространению новых
технологий; 2) создают рыночную среду, в которой наиболее производительные фир-
мы могут успешно развиваться, тем самым способствуя более широкому проникно-
вению технологий; 3) максимально используют человеческий капитал. Отмеченные
направления политики основаны на институциональных изменениях, которые призва-
ны учитывать быструю динамику среды.

 К этим изменениям следует отнести необходимость роста поддержки со стороны
государства научных исследований в целом и фундаментальных исследований в част-
ности. За 2005–2015 годы в Беларуси при снижении наукоемкости ВВП до 0,52 % сокра-
тилась доля затрат на фундаментальные разработки с 20,5 до 15,3 %, что может повлечь
отставание в развитии новых направлений научной деятельности. Исследования
У. Аксигита из университета Пенсильвании показали, что недоинвестирование в фун-
даментальные исследования (часто обусловленное наличием эффекта перелива зна-
ний) приводит к снижению благосостояния. Расчеты свидетельствуют, что  60 % успеха
прикладных исследований для создания инноваций обеспечено именно фундамен-
тальными исследованиями [4].
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Фундаментальные исследования приводят к значительно большим побочным эффек-
там. Это может быть связано с тем, что инновации от фундаментальных исследований
имеют более широкую сферу применения и таким образом создают возможности для
технологического прогресса в широком спектре отраслей. Несмотря на новые данные,
свидетельствующие о прямой связи между фундаментальными исследованиями и произ-
водительностью, вопрос о том, как лучше осуществлять поддержку фундаментальных
исследований, остается открытым. Модели финансирования на основе грантов, которые
не основаны на краткосрочных циклах или строго предопределенном конечном результа-
те, нивелируют (ранние) неудачи, делают акцент на экспериментирование и творче-
ство, определяют более высокое воздействие результатов исследований [5].

Важная роль принадлежит политическим мерам, которые способствуют передаче
знаний от лидеров к отстающим, эффективному распределению ограниченных ресур-
сов. Создание конкуренции на рынках, особенно в сфере услуг, необходимо для того,
чтобы подтолкнуть компании к внедрению лучших технологий и методов ведения биз-
неса. В то же время решающее значение будет иметь инновационная среда, которая
должна быть выгодна как уже состоявшимся компаниям, так и только создающимся,
что часто не выполняется. Например, важно, чтобы налоговые льготы для НИОКР
были одинаково доступны и выгодны для всех компаний (и молодых и состоявших-
ся). Как показали исследования, разрыв в уровне производительности труда между
глобальными лидерами и фирмами национального уровня ниже, если существует
интенсивное сотрудничество в научных исследованиях между бизнесом и университе-
тами, НИИ [6].

Для стимулирования инновационной деятельности и содействия распространению
знаний требуется среда, в которой дефицитные ресурсы, особенно человеческий ка-
питал, используются наиболее эффективным способом. Распространение знаний и
улучшение распределения ресурсов может не только поддержать рост, но и сделать
этот рост более инклюзивным, позволяя большему количеству фирм и работников
воспользоваться преимуществами экономики, основанной на знаниях.

Государственные инвестиции в образование и обучение на протяжении всей жиз-
ни имеют особое значение для того, чтобы работники могли приобретать новые навы-
ки и адаптироваться к меняющимся технологиям. В настоящее время охват дополни-
тельным образованием взрослых составляет в Беларуси 10,8 %, России – 13,8, а разви-
тых странах – 40–50 % [7]. Реформы, направленные на уменьшение несоответствия
квалификации работников и требований работодателей, должны дать возможность
инновационным компаниям привлекать квалифицированный персонал и капитал, не-
обходимый для роста. Политика, направленная на устранение барьеров для мобильно-
сти рабочей силы, может помочь ликвидировать несоответствие требований работо-
дателей и имеющихся навыков у работников (табл.). Исследователи доказали, что сни-
жение жесткости регулирования товарного рынка и рынка труда с максимального до
среднего уровня влечет снижение несоответствия квалификации и прирост произво-
дительности труда на 1 % [8].

Различия в качестве менеджмента могут частично компенсировать профессио-
нальное несоответствие для улучшения производительности труда. Так, повышение
качества менеджмента с минимального уровня в Италии до среднего в Канаде влечет
увеличение производительности на 2,5 процентных пункта (см. табл.).

 Актуальна ли проблема профессионального несоответствия для Беларуси? Ана-
лиз показывает, что проблема существует. Опросы бизнеса показывают, что недостаток
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компетенций является вторым по значимости препятствием для развития бизнеса в
Беларуси (рис. 2).

 Препятствия для внедрения новых технологий можно частично преодолеть, устра-
нив барьеры для улучшения качества управления. Исследования свидетельствуют о
том, что скорость, с которой экономика движется к устойчивому состоянию мульти-
факторной производительности, зависит от качества управленческого капитала, что
отражает взаимосвязь между внедрением технологий и капиталом, основанном на
знании [9, 10].

 Институциональные изменения для роста производительности труда основаны на
следующих направлениях политики:

· улучшение процессов государственного финансирования и организации фунда-
ментальных исследований;

· рост международной интеграции и ключевая роль многонациональных компаний
в стимулировании НИОКР обуславливают необходимость разработки глобальных ме-
ханизмов управления инвестициями в фундаментальные исследования;

· открытость торговли, участие в глобальных цепочках создания стоимости (GVC) и
международная мобильность квалифицированной рабочей силы способствуют росту

Таблица. Оценка роста производительности в результате мер политики,
снижающих несоответствие квалификации по странам ОЭСР (процентный рост
уровня производительности труда до среднего уровня за счет мер политики) [8]

 Институциональные изменения
за счет средств политики

Потенциальный рост
производительности

труда, п. п.

Структурная политика
Снижение регулирования товарного рынка с максимального уровня
(в Польше) до эталонного среднего (в Италии) 0,9

Смягчение законодательства о защите занятости с максимального
уровня (в Германии) до эталонного среднего (в Норвегии) 1,3

Сокращение затрат на закрытие бизнеса с максимального уровня
(в Италии) до эталонного среднего (в Канаде) 3,6

Жилищная политика
Снижение затрат на перевод работника с максимального уровня
(в Бельгии) до эталонного среднего (в Финляндии) 2,5

Снижение регулирования арендной платы с максимального уровня
(в Швеции) до среднего (в Канаде) 1,6

Снижение защиты собственности (то есть регулирования «арендатор –
арендодатель») с максимального уровня (в Австрии) до среднего
(в Японии)

1,6

Сокращение времени на получение разрешения на строительство
с максимального уровня (в Нидерландах) до среднего
(в Австралии)

0,7

Рынок труда и показатели образования
Снижение процента действия коллективных договоров с макси-
мального уровня (в Австрии) до среднего (в Чехии) 1,8

Расширение участия в долгосрочном обучении с минимального
уровня (в Италии) до среднего (в Эстонии) 2,2

Качество менеджмента
Улучшение качества менеджмента с минимального уровня
(в Италии) до среднего (в Канаде) 2,5



25

1,4

3,4

1,8

7,9

13,5

16,0

2,3

2,5

3,3

4,0

5,6

12,1

18,7

22,0

22,6

2,5

13,5

5,8

17,9

2,5

0 5 10 15 20 25

«Криминал, воровство»

Таможенное и торговое регулирование

Регулирование трудовых отношений

Коррупция

Доступ к земельным ресурсам

Политическая нестабильность

Неформальный сектор

Доступ к финансам

Компетенция трудовых ресурсов

Налоги

Восточная Европа и Центральная Азия Беларусь

Топ 10 ограничений деловой сферы для фирм
О

гр
ан

ич
ен

ия

% фирм

Рис. 2. Опросы бизнеса о деловой среде Беларуси
Примечание. Источник: World Bank. Enterprise Survey 2013.

производительности путем распространения глобальных инноваций на национальный
уровень;

· противостояние распределению ресурсов в неэффективные компании, хорошо
функционирующий рынок товаров, труда и капитала помогают национальным фир-
мам развиваться, выходить на международные рынки и получать выгоду от глобаль-
ных инноваций;

· конкурентная и открытая деловая среда, благоприятствующая внедрению лучших
управленческих практик, не поддерживающая неэффективные бизнес-структуры;

· инновационная политика, включающая налоговые льготы для НИОКР, поддержи-
вающая сотрудничество между фирмами и университетами, должна в равной степени
стимулировать прикладные и фундаментальные исследования, а также уже состояв-
шиеся и молодые компании;

· политика, способствующая повышению соответствия трудовой специализации
работников потребностям рынка, может повысить производительность труда;

· финансирование непрерывного обучения, реформирование политики, ограни-
чивающей мобильность, становятся все более необходимым ресурсом для борьбы
с замедлением роста производительности и неравенством.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЫНКА

ТРУДА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ
В ПЕРСОНАЛЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В настоящее время в Республике Беларусь прогнозирование потребностей в трудо-
вых ресурсах для формирования заказа осуществляется организациями, государственны-
ми органами с учетом среднегодовых показателей изменения количественного и каче-
ственного состава работников организаций, прогнозов и бизнес-планов развития органи-
заций, программ развития отраслей и административно-территориальных единиц. Про-
гнозы составляются на основе заявительного принципа, по результатам заявки пред-
приятий в органы государственного управления о дополнительной перспективной по-
требности в кадрах и заявки на подготовку рабочих и служащих в учреждения образо-
вания. Предприятия на основании анализа своих бизнес-планов и перспектив разви-
тия, естественного движения кадров определяют перспективную потребность в работ-
никах в разрезе категорий персонала. Изучение природы заявляемого предприятиями
дефицита специалистов (рабочих, строителей, инженеров и пр.) показало, что основ-
ными его причинами являются: низкий уровень оплаты труда, устаревшая система
организации и нормирования труда на предприятиях, которая формирует завышен-
ную потребность в кадрах. Исследование также выявило проблему отсутствия у кадро-
вых служб предприятий научно обоснованных подходов определения потребности
предприятий в кадрах (особенно на перспективу), их недостаточно активное сотруд-
ничество с учреждениями образования [1]. Исследование структуры формирова-
ния потребности в кадрах на предприятиях показало, что основной удельный вес в ней
составляет замещение выбывших по причине текучести работников, то есть восполне-
ние выбытия (до 95 %) [2, с. 104–131].

Одним из ключевых элементов формирующейся в Республике Беларусь информа-
ционно-аналитической системы рынка труда и прогнозирования потребности в пер-
сонале является разработка методики определения перспективной потребности в ра-
ботниках, навыках (квалификациях) и формирования исходной информационной базы
для прогнозирования. В настоящее время расчет перспективной потребности в кадрах
по виду экономической деятельности производится по результатам агрегирования дан-
ных предприятий, которые, в свою очередь, используют для расчета потребности в
рабочих основного производства технологические паспорта оборудования, а при расчете
потребности в других категориях работников – соответствующие нормативные докумен-
ты, которые разрабатывались на основе нормативов 80-х годов ХХ века1. Это объясняет

1Например, нормы труда на обслуживание административных, учебных и общественных зданий
утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от
30.06.2003 г. № 80. В соответствии с ними во всех организациях нормируется численность обслужи-
вающего персонала. В частности, в их основе лежат: «Нормативы численности рабочих, занятых
обслуживанием общественных зданий (зданий управлений и зданий конструкторских и проектных
организаций)». М.: ЦБНТ, 1988; «Нормы времени на текущий ремонт и техническое обслуживание
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изначально высокий уровень планируемой численности работников вспомогательных,
обслуживающих производств и служащих.

Данная методология расчета перспективной потребности в персонале имеет ряд
недостатков:

– не позволяет спрогнозировать принципиально новые потребности в персонале,
так как повторяет сложившиеся пропорции и численность;

– не позволяет определить перспективные навыки и требования к персоналу, что
становится препятствием для своевременного обновления учебных планов и программ
в учреждениях образования для обеспечения опережающей подготовки специалистов
для национальной экономики. В итоге нет возможности сформировать информацион-
ную базу для предвидения новых профессий и изменения структуры занятости.

Таким образом, отечественным предприятиям необходимы методика прогнози-
рования дополнительной потребности в кадрах и укрепление потенциала их кадровых
служб. Технология определения перспективной потребности в персонале на микро-
уровне должна включать:

1) построение моделей рабочих мест для рабочих и служащих на основе опроса
нанимателей и экспертных оценок будущих потребностей в навыках, на базе которых
далее можно реализовать технологии подбора, оценки, расстановки кадров;

2) расчет стоимости рабочего места по показателю совокупных затрат работодате-
ля на персонал. Такой подход правомерен [3, с. 91–92]. Анализ структуры затрат на персо-
нал в организациях Республики Беларусь показывает, что кроме предусмотренных законо-
дательством обязательных социальных выплат существует ряд статей, которые могут по-
вышать либо понижать стоимость рабочего места в зависимости от целей организации;

3) базирование на фактическом балансе рабочего времени. Например, при прове-
дении кадровой диагностики отдельных белорусских предприятий выявлено, что коэф-
фициент использования календарного фонда рабочего времени составляет 62,2 % и нахо-
дится в динамике уменьшения. Это значит, что фактически отработанное время почти
на 40 % меньше календарного фонда, поэтому при расчете экономически обоснован-
ной численности работников использование календарного фонда намеренно завыша-
ет плановую численность;

4) расчет показателей движения рабочей силы для прогнозирования текущей по-
требности.

зданий и сооружений». Мн., 1986; «Нормативы времени на уборку служебных и культурно-бытовых
помещений». М.: ЦБНТ, 1983; «Типовые нормы обслуживания для рабочих, занятых на работах по
санитарному содержанию домовладений». М.: ЦБНТ, 1982; «Типовые укрупненные нормы обслужи-
вания для рабочих, занятых на работах по санитарному содержанию домовладений». М.: ЦБНТ, 1986;
«Типовые нормы времени на полотерные и стеклопротирочные работы». М.: ЦБНТ, 1983; «Нормы
труда на обслуживание административных, учебных и общественных зданий». Минск: НИИ труда.
1999. Численность служащих устанавливается на основе следующих документов: Межотраслевые нор-
мативы численности работников, занятых бухгалтерским учетом и финансовым обеспечением деятель-
ности коммерческих организаций (Приложение к постановлению Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь от 14.11.2006 г. № 143); Межотраслевые нормативы численности работ-
ников служб организации труда и заработной платы коммерческих организаций (утв. постановлением
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24.09.2007 г. № 117); Межотрасле-
вые нормативы численности работников кадровых служб коммерческих организаций (утв. постановле-
нием Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27.12.2005 г. № 187); Реко-
мендации по разработке примерных структур и штатных нормативов численности работников аппара-
та управления коммерческих организаций государственной формы собственности и организаций с
долей собственности государства в их уставных фондах более 50 процентов (утв. постановлением
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 09.03.2004 г. № 25).
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Экономически обоснованная численность персонала рассчитывается как сумма
численности рабочих и служащих, необходимых для производства реализованной в
отчетном периоде продукции. Численность рабочих основного производства опреде-
ляется по нормативному времени, необходимому для производства реализованной
продукции по каждой номенклатурной группе изделий по формуле

,Ч
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где Тн – время, необходимое для производства реализованной продукции, которое, в
свою очередь, определяется с помощью формулы вида
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где Ni – количество изделий i-й номенклатурной позиции реализованной  продукции;
Ti  – время по изготовлению изделий i-й номенклатурной позиции реализованной

продукции;
Tнзпi  – время, необходимое для изменения величины незавершенного производства  в со-

ответствии с производственным циклом изделий i-й номенклатурной позиции продукции;
Kв – фактический коэффициент выполнения норм в предыдущем периоде;
Тмаксвозм – максимально возможный фонд рабочего времени одного рабочего;
k – коэффициент пересчета явочной численности в списочную (в прерывных про-

изводствах рассчитывается как отношение табельного фонда рабочего времени к мак-
симально возможному).

Численность занятых в подразделениях, обеспечивающих основное производство,
в целом не должна превышать 35 % от общей численности работников организации
(рекомендуемый общий целевой показатель для производственных предприятий За-
падной Европы).

Данный расчет позволяет определить экономически обоснованную численность
работников в отчетном периоде и сравнить ее с фактической численностью. Апроба-
ция его элементов на примере отдельного предприятия промышленности Республики
Беларусь выявила следующее: 1) предприятие имеет избыточную численность работни-
ков (оцененную по показателям эффективности использования рабочего времени и
превышения запасов готовой продукции на складе над нормативным значением) и
плавно сокращает численность персонала; 2) при расчете плановой численности пер-
сонала изначально закладываются ненапряженные нормы выработки, которые устой-
чиво перевыполняются на 13–15 % (табл.). В итоге только в одном цехе численность
рабочих основного производства со сдельно-премиальной оплатой труда превышает
экономически необходимую численность на 15,5 %, что влечет соответственно избы-
ток работников и других категорий; 3) динамика найма нового персонала также актив-
на, как и динамика его выбытия, причем анализ профессионально-квалификационной
структуры персонала показывает, что существенных изменений в анализируемый пе-
риод не произошло. Это подтверждает первоначальное предположение о необходи-
мости методики прогнозирования будущих потребностей в навыках и квалификациях
на предприятии, основанной как на расчетных данных, так и на опросе предприятий.

Специалисты ЕФО выделяют несколько подходов к измерению потребности в на-
выках и опросу нанимателей [5, 6]:
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– прогноз структуры занятости и изменений в ней, предусматривающий своеоб-
разный перевод профессий в текущие и будущие используемые навыки;

– прогноз вакансий в организации, предполагающий анализ существующих вакансий
и причин их существования. Например, вакансия трудно заполнима из-за нехватки соот-
ветствующих специалистов, недостатка соответствующих компетенций у претендентов,
низкой заработной платы, непривлекательности условий труда и пр. Такая информация
может быть использована в качестве индикатора как для прогноза и устранения недостатка
в навыках, так и для сокращения экономически необоснованных рабочих мест;

– прогноз навыков, предполагающий заполнение анкеты с ответами о требуемых
общих и специальных навыках (респондентам может быть предложена шкала важнос-
ти, ценности, частоты, оценивающая требуемые навыки);

– прогноз потребности в обучении, повышении квалификации, переподготовке –
предполагает описание необходимых и планируемых тренинговых программ, часто с
разделением для штатных работников предприятий или для вновь принятых. Предпола-
гается, что требуемые навыки определяются в ходе выполнения задач, которые долж-
ны быть ориентированы на цели организации. Такой опросный лист может включать,
по рекомендациям ЕФО, от 5 до 50 вопросов. Для того чтобы получить сопоставимую
информацию, пригодную для анализа и прогноза на мезо- и макроуровнях, целесооб-
разно придерживаться общепринятой классификации навыков: базовые и техничес-
кие навыки, навыки трудоустройства, персональные качества, определенные Нацио-
нальной рамкой квалификаций. Конфигурация опросника для предприятий должна
содержать следующие блоки [4, с. 36]: базовая информация об организации, профес-
сиональная структура рабочей силы и ее характеристики, применяемые процедуры
найма работников, используемые навыки у занятых работников, направления разви-
тия персонала, спрос на рабочую силу в соответствии со стратегией развития органи-
зации. Структурирование последнего блока имеет особое значение. Важным элемен-
том системы обоснованного прогнозирования перспективной потребности в персо-
нале является совершенствование информационной базы прогнозирования [5].

Результаты опроса предприятий позволят сформировать обзоры в разрезе видов
экономической деятельности, профессий, которые можно использовать предприятиям
при планировании мероприятий кадровой политики, учреждениям  образования и
непосредственно соискателям рабочих мест.

Таблица. Результаты расчета экономически обоснованной численности персонала
на отдельном предприятии Республики Беларусь, данные 2014–2016 гг.

Показатели Расчетное значение и его
интерпретация

Совокупный уровень избыточной численно-
сти занятых, % к среднесписочной численно-
сти ППП, чел.

7,1 % (рассчитан по показателям потерь
рабочего времени и превышения запасов
готовой продукции на складе над норма-
тивным значением)

Коэффициент оборота по приему 0,14–0,18
Коэффициент оборота по выбытию 0,19–0,22
Фактический уровень выполнения норм труда
(нормированных заданий) (на примере одного
из цехов предприятия)

113–115 % (при плановом значении 100 %,
что свидетельствует о ненапряженных
нормах)

Потенциально избыточная численность рабо-
чих со сдельно-премиальной заработной пла-
той (на примере одного цеха)

15,5 % от среднесписочной численности
рабочих цеха
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ
«БЕЛАРУСЬ – РОССИЯ – УКРАИНА» В 2010–2017 ГГ.

Экономические отношения между Беларусью, Россией и Украиной представляют
интерес с разных точек зрения. На постсоветском пространстве это наиболее развитые
государства, экономики которых были исторически тесно взаимосвязаны. Кроме того,
они весьма близки в культурно-цивилизационном плане. После обретения независи-
мости перед новыми государствами встали задачи формирования новой государствен-
ной идентичности и модернизации национальной экономики. Они их решали и реша-
ют по-разному, исходя из исторического опыта, имеющихся ресурсов, с учетом тен-
денций современного развития и происходящих политических и экономических изме-
нений во внешнем окружении, в том числе у ближайших соседей.

За годы независимости у рассматриваемых стран произошла глубокая трансфор-
мация экономик и внешнеэкономических связей, в том числе взаимных. В настоящей
статье1 анализируется их динамика в период 2010–2017 гг., который был богат на прин-
ципиальные изменения в мировой и региональной политике и экономике. Для этого
периода характерно обострение противоречий, вызванных глобализацией экономики,
прежде всего, между США и их союзниками, пытающимися сохранить и укрепить
свои преимущества в мировом хозяйстве, и странами, стремящимися к равенству с
ними в рамках концепции полицентричного мироустройства. Стремление к равенству
обусловлено ростом доли ряда крупных развивающихся стран (например КНР, Индии,
Турции, Бразилии) в мировой экономике при сокращении доли стран Запада. Важны-
ми факторами обострения противоречий являются усиление социального неравен-
ства между странами и внутри стран, непропорциональный рост финансового секто-
ра мировой экономики, в котором ведущую роль играют страны Запада. Возникаю-
щую в результате этих противоречий нестабильность мировой экономики отражает
динамика мировых цен на углеводороды, колебания трансграничного движения капи-
талов, рост совокупной задолженности и рост рисков инвестиционной деятельности.

В эти противоречия так или иначе вовлечены страны «славянского треугольника».
Это отражают такие события, как запуск проекта евразийской интеграции и раскол
постсоветского пространства по интеграционным приоритетам, политический пере-
ворот на Украине, вызвавший территориальные потери этой страны и деградацию
отношений с Россией, резкое обострение геополитических противоречий между За-
падом и Россией и обмен взаимными экономическими санкциями.

Несмотря на различия моделей и размеров национальных экономик, рассматрива-
емые страны практически одинаково реагировали на колебания мировой конъюнкту-
ры: на Украине до 2012 г., в Беларуси и России до 2013 г. происходил восстановительный
рост экономики, который сменился замедлением роста, а затем и спадом, который длился
около 2,5 лет. Пик спада у всех стран пришелся на 2015 г. В 2016 г. по отношению к 2013 г.
ВВП Украины сократился на 13,2 %, Беларуси – на 6,3 % и России – на 3 % (данные

1 Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ № 15-07-00020 «Экономическая и соци-
альная трансформация постсоветского пространства в контексте евразийской интеграции».
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Статкомитета СНГ, постоянные цены). На Украине спад начался раньше, но и закончился
раньше: в 2016 г. ВВП страны увеличился на 2,3 %. У Беларуси и России рост экономики
возобновился в 2017 г. Следует отметить, что страны «славянского треугольника» в рас-
сматриваемый период развивались медленнее, чем постсоветское пространство (без стран
Балтии) в целом. В результате их суммарная доля в общем ВВП стран СНГ и Грузии за
2010–2016 гг. сократилась с 85,1 до 81,5 %, в том числе России – с 75,6 до 73,5, Украины –
с 6,7 до 5,3, Беларуси – с 2,8 до 2,7 % (рассчитано по данным Мирового банка).

Спад и общее замедление развития объясняются разными причинами: исчерпани-
ем подъемной силы модели сырьевого развития, попаданием России в «ловушку сред-
него дохода», неразвитостью рыночных институтов и финансовых систем. В любом
случае сложившаяся в странах после обретения независимости структура экономики
оказалась сильно подвержена возросшей турбулентности мирового хозяйства.

Реакция экономики стран на низкую мировую конъюнктуру, если ее измерять дина-
микой внешнего товарооборота, была примерно одинаковой. У Беларуси внешний това-
рооборот в 2016 г. составил 55,2 % от уровня 2012 г., взятого за 100,0 % (92,5 млрд долл.).
У России сокращение было примерно таким же: 54,8 % от объема 2012 г. (863,2 млрд
долл.). Объем внешней торговли Украины в 2016 г. составил 49 % от уровня 2012 г.
(154,5 млрд долл.). Падение же взаимной торговли различалось значительно сильнее (табл.1).

Взаимный товарооборот России и Беларуси в 2016 г. составил около 60 % от объема
2012 г., то есть сократился меньше, чем внешний товарооборот каждой из стран в целом.
Это можно объяснить действием общего таможенного пространства, использованием во
взаимных расчетах национальной валюты в условиях сильного падения их курсов, реали-
зацией такого крупного инвестиционного проекта, как белорусская АЭС. Однако интегра-
ционный фактор пока не может в полной мере компенсировать потери от ухудшения
условий торговли, обусловленные снижением цен на углеводороды и другие экспортные
товары, падением курсов национальных валют, удорожанием внешних заимствований.

Взаимная торговля Беларуси и Украины в 2016 г. была чуть выше половины от объема
2012 г., то есть примерно соответствовала падению внешней торговли данных стран за этот
период. Причем максимальное сокращение взаимной торговли пришлось на 2015 г.

Взаимная торговля России и Украины сократилась в 3 раза сильнее, чем общий
внешний товарооборот каждой из них. Но если динамика взаимной торговли Беларуси
и Украины определялась в основном макроэкономическими факторами и происходи-
ла в условиях режима свободной торговли, то падение торговли между Россией и
Украиной стало результатом сложения макроэкономических и политических факторов.
Это дает основание предположить, что при отсутствии политических противоречий меж-
ду странами и взаимных санкций динамика их взаимных связей была бы примерно такой
же, как у торговли между Беларусью и Украиной. Исходя из этого предположения, вклад
политики в падение российско-украинского товарооборота в 2013–2016 гг. составил при-
мерно 40 %, а 60 % падения объясняется макроэкономическими факторами.

Это предположение подтверждает динамика коэффициента внешнеторговой свя-
занности (далее – КВТС), исчисляемого как отношение стоимостных объемов взаим-
ного товарооборота к суммарному ВВП (в текущих ценах) взаимодействующих стран
(табл. 2). Устойчивое сокращение КВТС России и Украины, начавшееся в 2012 г., объяс-
няется тем, что внешняя торговля росла медленнее, а падала быстрее, чем сумма ВВП
этих стран, выраженного в текущих ценах и по текущему курсу доллара.

Для КВТС Беларуси и Украины, Беларуси и России в 2010–2016 гг. были характерны
колебания без выраженной тенденции, которые объясняются тем, что спад/рост во
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внешнеторговых связях предвосхищает падение/рост номинального ВВП, на величину
которого сильное влияние оказывает курс национальной валюты к доллару.

Существенное влияние неэкономических факторов на российско-украинские эко-
номические связи обусловлено стремлением Украины вырваться из «русского мира»,
используя стратегический интерес Запада в сдерживании России. Майдан и последу-
ющий политический переворот с ярко выраженным антироссийским акцентом созда-
ли предпосылки для воссоединения Крыма и России, вызвали войну в Донбассе.  Пришед-
шие к власти антироссийски настроенные политические силы интерпретировали эти со-
бытия как целенаправленную политику России, не желающей отпустить Украину в Евро-
пу и сделать украинский народ богатым и счастливым. В этом контексте свертывание
экономических связей стало важным элементом украинской политики «окончательного
развода» с Россией, основы которой стали формироваться еще до распада СССР.

Однако свертывание торговых связей по патриотическим причинам бьет по дохо-
дам граждан и предприятий, по бюджету, создает угрозу неисполнения кредитных обя-
зательств перед МВФ и другими кредиторами страны, является весомым фактором
падения ВВП. Декларируемая нынешними властями страны миссия Украины как спа-
сительницы Европы от «российской агрессии» отталкивает иностранные инвестиции,
без которых трудно рассчитывать на устойчивый рост украинской экономики.

С особой силой «революция достоинства» сказалась на поездках российских граж-
дан в Украину, которые за 2013–2016 гг. сократились почти в 7 раз: с 10,3 до 1,5 млн чел.
Этот поток складывался из поездок на курорты Украины, к родственникам, транзитных
сообщений в Молдову, Болгарию и другие Балканские страны, туристических, слу-
жебных и пр. Встречный поток украинцев пострадал меньше: сокращение составило
1,6 раза (6,1 млн чел. в 2013 г. и 3,9 млн чел. в 2016 г.). Поездки граждан Украины в
Россию в основном связаны с трудовой деятельностью.

В 2017 г. «патриотическое» давление государства на украинский бизнес несколько
ослабло. Об этом свидетельствует существенный рост украино-российской торговли,
которая за январь – июль 2017 г. росла быстрее, чем внешний товарооборот Украины
в целом, быстрее, чем белорусско-российская торговля в этот период.

Центр тяжести в «политике развода» был перенесен на сокращение возможностей
непосредственной коммуникации  граждан. Введение новых правил въезда на Украи-
ну на основе биометрических паспортов и с предварительным уведомлением, несом-
ненно, ограничит возможности поездок не только граждан России, но и Беларуси на
Украину. Украинской стороной параллельно проводятся меры по ограничению поез-
док украинских граждан в Россию.

Таким образом, экономические взаимодействия между рассматриваемыми стра-
нами определяются избранными идентичностями и интеграционными приоритетами.
Беларусь является членом ЕАЭС, участвует в зоне свободной торговли (далее – ЗСТ)
в рамках СНГ и вместе с Россией она образует Союзное государство. Россия также
является членом ЕАЭС и участвует в ЗСТ, но с 1 января 2016 г. она приостановила
режим ЗСТ для Украины в связи с ассоциацией последней с ЕС и ожидаемым в резуль-
тате этого ростом европейского реэкспорта в Россию. Правда, динамика взаимных
торговых связей этих ожиданий не подтвердила.

В нашем представлении Россия и Украина вплотную приблизились к пределу свер-
тывания торговых связей по политическим причинам. Важным ограничителем нара-
щивания взаимной торговли в дальнейшем помимо взаимных санкций и импортозаме-
щения становится продолжающаяся деиндустриализация Украины, в том числе и в связи
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с ее постепенным включением в экономическую систему ЕС. Для ЕС Украина пред-
ставляет интерес как поставщик растительного и минерального сырья, а также полу-
фабрикатов, как источник дешевой рабочей силы и как инструмент давления на Рос-
сию. Со временем Украина будет обретать новые экономические функции в экономи-
ке Евросоюза, но в рамках ее периферийного статуса (например производить отдель-
ные комплектующие для производства автомобилей и бытовой техники).

Для Украины первостепенно важно, чтобы ее геополитическое значение для Запа-
да в плане сдерживания России не уменьшилось. За это западные спонсоры оказыва-
ют немалую финансовую помощь Украине, удерживают санкции в отношении Рос-
сии, то есть выплачивают ей своего рода геополитическую ренту. Но при этом требуют
от нее урезания социальных расходов, сокращения бюджетного дефицита и исправного
исполнения кредитных обязательств, что приводит к «сжатию» внутреннего потребления,
которое сужает возможности экономического роста, прежде всего, для украинской про-
винции, делает его зависимым от конъюнктуры на рынках основных экспортных товаров
страны. Это заставляет Украину искать способы наращивания экспорта в Россию и дру-
гие страны СНГ, принципиально не меняя политического курса. В связи с этим Украи-
на, несмотря на ассоциацию с ЕС, сохраняет свое участие в ЗСТ в рамках СНГ.

Содержание белорусско-российских связей пока по большей части определяется
советским экономическим наследием при особой роли национального суверенитета
и избранной идентичности. Противоречия периодически проявляются в виде разного
рода торговых и тарифно-ценовых войн, административных барьеров на пути торгов-
ли и инвестиций.  Представляется, что акцент в сотрудничестве должен быть решитель-
но перенесен с вопросов национальной экономической безопасности на вопросы
новой индустриализации и специализации стран, формирования рынков новых това-
ров и услуг, цифровизации экономики. Пока этот процесс идет слабо, что связано с
технологическим отставанием и ограниченными финансовыми ресурсами.

Белорусско-украинские экономические отношения  базируются на торговле, по-
скольку взаимные инвестиции имеют крайне незначительные объемы. Страны в ос-
новном продают друг другу товары традиционного экспорта и имеют ограниченную
производственную кооперацию.

Беларусь, одновременно участвуя в Таможенном союзе в рамках ЕАЭС и ЗСТ в
рамках СНГ, смогла получить определенные торговые преимущества: она смогла на-
растить продовольственный экспорт в Россию, заменив Украину, а в рамках ЗСТ СНГ
увеличить экспорт жидкого топлива на Украину, частично заменив российские по-
ставки на украинский рынок.

Перспективы экономического взаимодействия в «славянском треугольнике» зави-
сят от структурной и технологической трансформации национальных экономик под
влиянием интеграционных процессов, от степени сопряжения внутриполитических,
геополитических и экономических интересов  заинтересованных стран, от деятельнос-
ти ТНК, имеющих свои дивизионы в рассматриваемых странах. Сложившаяся ситуа-
ция создает не только проблемы в отношениях, но и определенные шансы, которыми
следует умело воспользоваться. В частности, белорусско-украинские отношения мо-
гут стать неформальным звеном сотрудничества между ЕАЭС и ЕС, равно как армяно-
грузинские на Кавказе, в условиях когда официальные отношения между этими интег-
рационными объединениями никак не налаживаются.

Получено 10.10.2017 г.
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INSTITUTIONAL TRANSFORMATION
OF THE INFRASTRUCTURE OF INDUSTRIAL COMPLEXES

OF THE REPUBLIC OF BELARUS AND ROMANIA

The Republic of Belarus and Romania have a relatively important industrial complex.
The industry of both countries creates almost a third of GDP. The structure of the industrial
complexes of the two countries implies substantial capital investments, not only in their
development, but also in the maintenance of their infrastructure. This situation presuppos-
es not only an effective approach to the formation of a combination of factors of produc-
tion, but also the implementation of measures to maintain a stable market situation in the
sales markets.

Currently, the processes that are observed in the domestic markets not only of Belarus
and Romania, but also the EU and the EAEU, have a significant impact on the production
potential of enterprises of the two countries. The stability of the development of the indus-
trial markets of the two countries will be determined not only by the competitive struggle on
them, but also by the effectiveness of a set of measures to promote the development of
market infrastructure. Since both Belarus and Romania are members of integration entities,
the level of effectiveness of these measures is directly related to the position of some of the
strongest states of these unions.

For Romania, Brexit is currently of particular importance, since the UK’s move to with-
draw from the EU will be accompanied not only by a change in material and financial flows,
but also by a change in the content of certain elements of the EU market infrastructure,
which will affect Romania as well. In the Republic of Belarus there are also a number of
trends that have a significant impact on the development of the industrial potential of the
country.

Currently, the structure of foreign trade between the two countries is dominated mainly
by goods with low added value: timber, metalware, footwear, etc. Similarity of certain eco-
nomic processes and potentials of industrial production of the two countries allows us to
work out joint measures aimed at developing long-term cooperation and mutual comple-
mentation of industrial enterprises of the two countries with production factors, including
technology transfer. First of all, it concerns standardization, product certification and spe-
cialization and cooperation of enterprises. In the EAEU and the EU, various technical
regulations are in effect, which must be met by the products sold. The combination of
efforts of belarusian and romanian enterprises to produce products that comply with the
internal regulations of the two integration associations will allow to ensure the presence of
national producers in the internal markets of the EU and the EAEU. This concerns not only
the direct promotion of national goods, but also the creation of infrastructure that influences
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compliance with technical regulations and certificates, but also the possibility to change
the structure of foreign trade in the future, strengthening the positions of goods with high
added value. In such a situation, institutional changes will affect both common market
elements and the content of organizational forms of bilateral cooperation, which will allow
observing the interests of the national producers of Belarus and Romania in both integra-
tion associations.

The main objectives of industry’s infrastructures development in our countries are
pursuing the following targets:

– resilient and high quality infrastructure at national, regional and trans border levels in
order to boost sustainable development and human well-being with affordable and equita-
ble for all;

– supporting sustainable, smart and inclusive industrialization by raising the site of
employment and GDP;

– increasing access of industrial enterprises (inclusive SMEs) to credits and financial
services and their more effective integration into national and international value chains;

– retrofit industries and effective up-grading infrastructure with more adequate adop-
tion of clean technologies and industrial processes according to objectives and capabilities
of Romania and Belarus;

– encouraging scientific research and innovations by increasing the number of research
workers and R&D funding in both private and public sectors;

– supporting domestic technology and productions by industrial diversification, envi-
ronmental competitiveness and enhancing the circular economy criteria;

– significant increase of access to internet, diminishing digital gap and increasing af-
fordability and access to the Internet.

Industrial infrastructure has to increase its contribution to economic and social efficien-
cy and competitiveness, facilitate the comparative advantages of globalization and Europe-
an integration through better institutional and general infrastructural driving factors and
connectivity such as:

· institutional factors: intellectual property rights and protection; terrorism incidence;
irregular payments in public utilities, exports and imports, tax collection, public contracts,
judicial contracts, efficiency of legal framework in challenging regulation and setting dis-
putes; burden of government regulation; efficiency in provision of public goods ethical
behaviour of firms; strength of auditing and accounting standards; efficacy of corporate
boards; extent of conflict of interests and of shareholder governance;

· factors of infrastructural and connectivity: road straightness, speed and quality;
efficiency of ground transportation; railroad density, quality of railroad infrastructure; effi-
ciency of train services; air connectivity; quality of airport infrastructure; efficiency of air
transport services; liner shipping connectivity and quality of seaport infrastructure; effi-
ciency of seaport infrastructure; electrification rate; electric power losses; quality of elec-
tricity supply; reliability of water supply; access to improved drinking water; mobile net-
work coverage rate;

· macroeconomic factors with influence on industrial infrastructure: debt coverage
rate; government budget balance, debt in foreign currency, external debt; gross national
savings; inflation; investment;

· product market efficiency factors: extent of market dominance; effectiveness of anti-
trust policy, competition in professional services, retail services and network services;
prevalence of non-tariff barriers; trade tariffs, and their complexity burden of customs
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procedures; service trade restrictiveness; total non-labour tax rate; distortive effects on
competition of taxes and subsidies;

· factors of labour market functioning: redundancy costs; hiring and firing practices;
cooperation in labour employers relations; flexibility of wage determination; ease of hiring
foreign labour; internal labour mobility, pay and productivity female wages; total tax or
labour;

· financial market factors: domestic credit to private sector; SMEs financing; through
equity market; market capitalization of listed industrial companies; soundness of banks;
bank non-performing loans; share of assets held by top 5 bank;

· technology adoption factors: ratio of trade of machinery and technology to total trade;
firm level technology adoption; FDI and technology transfer FDI greenfield investment;
ICT use for B2B, for B2C transactions; fixed and mobile broadband and fibre Internet sub-
scriptions;

· business dynamism factors: cost and time required to start a business; costs of bank-
ruptcy proceeding; strength of insolvency framework; attitude towards entrepreneurial
risk; growth of innovative companies; willingness to delegate authorities;

· innovation capacities factors: internet users; stage of cluster development; collabora-
tion in side and between companies; University-industry collaboration on R&D, encour-
agement of idea generation; exposure to new ideas; ICTs and business model creations;
companies embracing disruptive ideas; number of scientific and technical articles; pattern
application; companies spending on R&D; buyer sophistication; international brands, trade
work application; capacity to commercialize new products.

The above mentioned factors of infrastructure are more or less, directly or indirectly
related to problems of competitiveness of knowledge-based reindustrialization of Romania
and Belarus taking into consideration specificity of their smart industrial specialization in
global and European context.

Using the existent international and national statistics on the respective indicators’
factors, we can compare the performance of both countries vis-б-vis the best results in
order to identify which are domains with the largest and/or smallest gaps needing urgent
and specific policy-mix for improving the infrastructure of our industrial development in the
future.

At the same time it is possible to develop research projects with a series of complemen-
tary aspects regarding the structure and trends of international specialization and cooper-
ation of both countries by determining revealed comparative advantages of our exports on
different time horizon or Grubel-Lloyd coefficients.

Получено 11.10.2017 г.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

АНАЛИЗ – ВАЖНЕЙШИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА

В основе функционирования любой правовой системы лежит противоречие пуб-
личных и частных интересов. Для Беларуси также актуальной остается проблема поис-
ка их баланса. В последнее время наметилась общая тенденция либерализации. Вместе
с тем в правовой системе до сих пор отмечается превалирование публичных интере-
сов  над частными.

На рубеже ХХ–ХХI вв. в мире наблюдаются разные проявления общей объектив-
ной закономерности – признание общенациональной значимости публичной сферы,
роли государства в общественном прогрессе, обеспечении статуса граждан на уровне
мировых стандартов, упрочении наднациональных норм и институтов взаимодействия.
Параллельно с возвращением доверия к государству и структурам государственной
власти происходит возрождение практически в полном объеме публично-правовых
регуляторов, правового инструментария, посредством которого осуществляется по-
литика государственного управления. Правильное выстраивание баланса публично-пра-
вовых и частно-правовых регуляторов в совершенствовании правовой системы остается
ключевым вопросом для современного государства и его правообразующих органов.

Помимо конституции, в государстве могут быть иные связующие юридические
документы, направленные на консолидацию общества, согласованную деятельность
субъектов государственной и политической власти. Формализовать эти действия мо-
гут программные законодательные акты. В соответствии с Конституцией в нашей рес-
публике принимаются такие программные Законы, как «Об основных направлениях
внутренней и внешней политики», «О военной доктрине». Кроме того, законодатель-
ством предусмотрено издание указов программного характера – директив Президен-
та. К сожалению, программный Закон «Об основных направлениях внутренней и внеш-
ней политики» еще не выполняет в полной мере свою функцию. Хотелось бы, чтобы
именно на основе Конституции и указанного Закона осуществлялась текущая нормо-
творческая деятельность. Для этого необходимо усилить содержательную часть на-
званного Закона, превратить его в документ стратегического характера на определен-
ный период как базу деятельности соответствующих органов законодательной (пред-
ставительной) власти, в целом нормотворческих органов. Этот нормативный право-
вой акт мог бы включать цели и задачи правового регулирования, основные показате-
ли в сфере экономики, социальной жизни общества и государства. Его следовало бы
принимать после активного и широкого обсуждения не только в стенах Парламен-
та, его комиссиями, но и с использованием возможностей Интернета. С этим Зако-
ном должна сверяться текущая законотворческая деятельность. Более строго на
практике подходят к директивам Главы государства, положения которых реализу-
ются как непосредственно, так и в результате нормотворческой деятельности Пра-
вительства, министерств, государственных комитетов, иных органов исполнительной,
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а также представительной власти. Вместе с программными законами директивы обра-
зуют блок программных законодательных актов. Они, как уже ранее нами отмечалось,
должны обладать большей юридической силой, чем иные законодательные акты. По-
ложительно оцениваем, что в проекте нового Закона «О нормативных правовых актах
Республики Беларусь» наша идея находит свое воплощение.

Привлечение внимания к повышению роли программных законодательных актов,
более основательной их подготовке обусловлено тем, что, к сожалению, наше законо-
дательство остается нестабильным, подверженным частым корректировкам, после
которых оно вновь и вновь изменяется.

Так, к середине 2017 г. в Республике Беларусь принято более 2600 законов, 350 дек-
ретов, 5700 указов. Всего принято более 135 тыс. актов законодательства. Можно было
бы сделать вывод, что такое обилие актов законодательства – дело хорошее: все про-
блемы решены. Однако сложившийся порядок подготовки проектов актов, их обсуж-
дения, введения в действие, особенно многочисленные последующие корректировки
говорят о серьезных проблемах в нормотворческой деятельности. Необходимо даль-
нейшее постижение смысла и духа Конституции, а также скорейшее обновление Кон-
цепции совершенствования национального законодательства. Одобренная Указом
Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2002 г. № 205 Концепция совершенство-
вания законодательства Республики Беларусь была рассчитана на 2001–2005 годы. Ком-
пенсировало бы отсутствие обновленной Концепции более основательное, как уже
отмечено, содержание программного Закона «Об основных направлениях внутрен-
ней и внешней политики».

Для сравнения заметим, что в Российской Федерации к настоящему времени в базе
нормативных правовых актов содержится около 280 тыс. актов, из них федеральных
законов около 7,5 тыс., указов – около 4 тыс., актов Правительства Российской Федера-
ции – более 18 тыс.

Анализ действующего законодательства свидетельствует об избыточности право-
вого регулирования, когда в отношении одного круга общественных отношений при-
нимается большое число актов одного или различного уровня, порой не согласован-
ных друг с другом. Это свидетельствует о недостатках нормотворческого процесса,
отсутствии прогноза последствий принятия и действия нормативного правового акта.
Конечно, можно предположить, что более экономным правовым регулированием будет
путь принципиального изменения подходов к законотворческой деятельности, а имен-
но установление правила: разрешено все, что не запрещено. Однако для романо-гер-
манской правовой семьи, к которой относится наша национальная правовая система,
характерно определение прав, свобод и обязанностей.

Именно разумная стабильность регулирования правовых отношений, недопусти-
мость произвольного изменения законодательства, установление оптимального пери-
ода для адаптации граждан, субъектов хозяйствования к новым правовым правилам
содействуют повышению доверия граждан к закону и действиям государства. Гражда-
нин должен быть уверен, что он не подвергнется правовым последствиям, которые он
не мог предвидеть в момент принятия им какого-либо решения. Таким образом, мож-
но вести речь о соблюдении принципа ожидания разумного принятия государствен-
ными органами правовых решений.

Президентом Республики Беларусь уделяется постоянное внимание экономии и
бережному отношению к ресурсам страны. Это проявляется и в народном хозяйстве,
включая сельское хозяйство, в сфере финансов, в принятии мер по противодействию
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коррупции, возмещении причиненного ущерба, требовании эффективного использо-
вания трудовых ресурсов, включая оптимизацию государственного аппарата, и др.
Меры важные и необходимые.

Желательно также обратить более пристальное внимание на нормотворческий
процесс, отдачу от принимаемых законов и иных актов законодательства, достигаются
ли ими провозглашаемые при инициировании этих актов цели.

Полагаем, что одним из важнейших научных направлений может быть развитие тео-
рии экономического анализа права. Важность этого направления предопределяется теми
позитивными результатами теоретического и прикладного характера, которые можно по-
лучить, обеспечив симбиоз юридической мысли и экономической науки. Конкретные шаги
можно делать, начиная с отдельных актов и отраслей права. С задачей проведения эконо-
мического анализа права, по крайней мере, наиболее значимых актов, одни юристы и
экономисты не справятся. К этому должны подключиться специалисты в области инфор-
мационных технологий, социологи, специалисты в области психологии, включая соци-
альную психологию. Должны быть выработаны алгоритм проведения такого анализа, ме-
тодика моделирования последствий принятия и действия актов: какое влияние они окажут
на политическую, экономическую, социальную и духовную сферу общества.

Конечно, юридический и экономический подходы к анализу права различаются.
Надо отметить, что определенные элементы экономического анализа отдельных нор-
мативных правовых актов у нас внедрены. Имеется в виду выполнение требования о
проведении расчета при внесении проекта акта законодательства тех затрат, которые
надо будет понести в связи с введением в действие такого акта. Однако, условно говоря,
всегда рассчитываются прямые, очевидные затраты (на наш взгляд, поверхностные)  и
упускается из виду весь комплекс материальных, а также нематериальных (духовных,
эмоциональных и др.) издержек, которые отрицательно сказываются на благополучии
людей, общества и государства, и то, как нормативный правовой акт повлияет на чело-
века, какие могут наступить отдаленные последствия.

По мнению российского исследователя В. Тамбовцева, который обратился к про-
блеме экономического анализа права, предпосылкой экономического подхода к иссле-
дованию правовых феноменов является то, что все участники правовых отношений
стремятся действовать максимально рационально: судьи и адвокаты, преступники, сто-
роны договоров и их нарушители, иные субъекты нацелены на максимальное удовлет-
ворение своих потребностей. Он проводит параллель между субъектами правовых
отношений и покупателями товаров. Последние ориентируются на цену и качество
товара. При неизменности качества покупают больше товаров, когда цена снижается, и
меньше, когда цена растет. Для преступника в качестве блага выступает преступление,
то есть деяние, а цена – мера ответственности, например, длительность срока лишения
свободы. Подобная зависимость, как замечает В. Тамбовцев, характерна и для право-
вой системы: увеличение цены (издержек от преступления) в виде строгости наказа-
ния, неотвратимости наказания приводит к сокращению преступлений.

При экономическом анализе речь идет не о конкретном индивиде, а о состоянии
рынка в целом, то есть оценка дается обезличенная. При юридическом подходе  произ-
водится анализ конкретных действий конкретных субъектов. При экономическом ана-
лизе права акцент делается на последствиях действия нормативного правового акта.
Юридический анализ права нацелен на обеспечение справедливости. Однако надо иметь
в виду, что писаный закон и справедливость могут не совпадать. В экономической теории
права базовой ценностью становится стоимость или полезность.
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Проблемой экономического анализа права на постсоветском пространстве зани-
маются недостаточно. Ее решение – очень сложная задача. Вместе с тем к этой пробле-
ме обращались зарубежные специалисты. Часто в качестве «полигона» для проведе-
ния такого анализа использовалась криминогенная сфера. Так, в 1960-х годах в обще-
стве преобладало мнение, что преступное поведение иррационально и принципиаль-
но отличается от поведения законопослушных граждан. Г. Беккер показал, что пре-
ступники рациональны, а принятие решения о нарушении закона по своей логике
аналогично принятию решения о выборе одной из нескольких альтернатив поведения.
За работу в данном направлении Г. Беккер был удостоен Нобелевской премии по
экономике 1992 г. Гвидо Калабрези свою статью «Некоторые соображения о распреде-
лении риска и законодательстве о неумышленном причинении ущерба» посвятил эко-
номическому анализу ответственности за несчастные случаи. В систематическом виде
исследования в этой области представлены Ричардом Познером – судьей Верховного
суда США, давшим анализ широкого круга правовых вопросов в работе «Экономичес-
кий анализ права». Из белорусских авторов назовем академика НАН Беларуси
П. Г.  Никитенко. Вышедшая еще в 2006 г. его фундаментальная монография посвяще-
на ноосферной экономике и социальной политике. Высказанные в ней идеи плодо-
творны и за ними будущее.

Внедрение предварительного экономического анализа актов законодательства явит-
ся препятствием для различного рода злоупотреблений, в том числе будет способство-
вать противодействию коррупции. Пока внедренная антикоррупционная экспертиза
не дала ожидаемых результатов. Существуют различные подходы и взгляды ученых к
определению понятия «злоупотребление правом». Видимо, отчасти это обусловлено
и его внутренней противоречивостью: с одной стороны, идет речь о праве, то есть о
границах дозволенного, а с другой – о деянии, которое не имеет позитивной оценки.
С позиции субъекта, злоупотребляющего правом, прежде всего, выделяют злоупот-
ребление гражданами своими субъективными правами и злоупотребление властью
со стороны должностных лиц (государственных органов). По видам злоупотребления
подразделяют на злоупотребления нормотворческого характера и правоприменитель-
ного характера. Злоупотребление правом возможно посредством бездействия, кото-
рое бывает частного или публичного характера.

Следует реагировать на изменившиеся потребности экономического и социально-
го развития, но надо научиться их предвосхищать, прогнозировать и изменять законо-
дательство на опережение, а не отставать на несколько лет. Наиболее наглядно это про-
явилось при принятии нового Жилищного кодекса Республики Беларусь, изменивше-
го порядок сохранения мест в общежитии, и при изменении права на пенсию в зависи-
мости от трудового стажа. Даже не оспаривая целесообразность таких изменений,
обратим внимание на нежелательность быстрых, резких корректив: в современной за-
рубежной практике, решениях международных судов большое внимание уделяется
названному выше принципу прогнозирования последствий действия нормативного
правового акта, предсказуемости правового регулирования как важного условия
доверия граждан к власти, установления переходного периода для адаптации к но-
вым, изменившимся условиям. Существующие здесь подходы полезно учесть и нам.
Замеры, проводимые социологическими службами различных стран, свидетель-
ствуют, что ощущение счастья не зависит от материального обеспечения. Более
важно обеспечить чувство справедливости, свободы, равенства. Власть должна слы-
шать народ, реагировать на разумные предложения, предоставлять возможность
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для оппонентов высказывать легально свою точку зрения, убеждать в правильности
своей политики силой аргументов.

Более полезной должна быть деятельность Конституционного Суда. В поле зрения
Конституционного Суда находится не только позитивное право (акты законодатель-
ства), но и практика их применения. Оценивая эти два важных явления (нормотворче-
ство и правоприменение), Конституционный Суд выступает как защитник и хранитель
Конституции. Конечно, в этом принимают участие и другие органы, специально со-
зданные для охраны правовых ценностей. Специфика деятельности Конституционного
Суда заключается в том, что он анализирует правовую ситуацию на основе комплекс-
ного подхода, сочетания научных и практических представлений. С учетом этого мож-
но утверждать, что его деятельность является интеллектуально-правовой. Полагаем,
что эффективность работы Конституционного Суда следует повысить уже в ближай-
шее время за счет расширения понятия конституционной законности. Нормативный
правовой акт тогда является конституционным, когда он формально соответствует не
только конституционным нормам, но и закрепленному в Конституции вектору разви-
тия. При этом надо руководствоваться при оценке актов фундаментальной нормой,
закрепленной в ст. 2 Основного Закона, согласно которой человек, его права и свободы
являются высшей ценностью и целью общества и государства.

Конечно, за время развития нашей республики как суверенного государства орга-
нами государственной власти проделана большая работа по совершенствованию на-
циональной правовой системы, прежде всего, по обновлению законодательства, при-
ведению его в соответствие с конституционными принципами и нормами. Совершен-
ствуется правоприменительная, в том числе судебная, практика. Улучшается характер
взаимоотношений между гражданами и государством, например, много сделано для
дебюрократизации отношений, улучшения ситуации с рассмотрением обращений
граждан в организациях, упрощения подачи заявлений и предложений граждан. Пози-
тивного много. Но есть и проблемы, которые давно следовало решить. Именно на их
решение должна быть нацелена дальнейшая работа государственных органов, науч-
ных учреждений. Одним из таких направлений работы является развитие теории эко-
номического анализа права.

Получено 17.10.2017 г.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Реалии сегодняшнего дня в отечественной экономике, особенности реализации
концепции устойчивого развития региона позволяют утверждать, что последние деся-
тилетия формируется новая парадигма рыночной модели региональной политики. Ее
основой является региональное саморазвитие, ориентированное на более полный учет
интересов территориальных сообществ, возложение ответственности за развитие ре-
гионов на местные власти, использование человеческого капитала, необходимая коор-
динация деятельности республиканских и местных органов власти и т. д.

Принципиально важным является представление структуры гибкой экономики,
полученное на основе использования выявленных свойств региональной социально-
экономической системы, в виде устойчиво развивающегося ядра и зоны гибкости,
берущей на себя реакцию на действие фактора неопределенности. Ядро устойчивости
образуют предприятия отраслей специализации, реализующие объективные конку-
рентные преимущества региона, а зону гибкости – технологически и организационно
связанные с ними небольшие и средние предприятия, законодательно ориентируемые
на более глубокую переработку сырья, гибкие технологии и более разнообразную
номенклатуру выпускаемой продукции.

Формирование структуры гибкой экономики может быть достигнуто в рамках пред-
лагаемой региональной концепции устойчивого развития.

В результате проведенного исследования предложен методологический подход к
обоснованию стратегии устойчивого развития региональной экономики в переходных
условиях, опирающийся на новую парадигму структурной трансформации организа-
ционно-экономического механизма управления регионом, базовые принципы и функ-
ции предлагаемой парадигмы управления устойчивым развитием региона, особенно-
сти региональной стратегии устойчивого развития [1]. Создание регионального орга-
низационно-экономического механизма управления нами понимается как системная
совокупность экономических процессов, нормативно-правовых актов и управленчес-
ких действий, нацеленных на повышение социально-экономической эффективности
управления регионом на основе оптимизации взаимодействия субъектов хозяйство-
вания на территории функционирующего региона.

Такой подход обусловлен изменившейся ролью территориальных социально-эко-
номических систем в народнохозяйственном комплексе страны; возросшей взаимо-
связанностью экономических, социальных, экологических и институциональных ас-
пектов на уровне регионов, актуализирующих рассмотрение проблемы формирования
стратегии устойчивого развития региона как целостной системы; значением природно-
ресурсного потенциала для экономики регионов; состоянием окружающей среды и
необходимостью сохранения уникальных природных объектов социального значения.

Уточнено содержание категорий «регион», «региональный организационно-эко-
номический механизм управления», «региональный ресурсный потенциал воспроизвод-
ственного региона». Исследование теории вопроса позволило выделить приоритетные
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направления деятельности в реализации региональной экономической политики, уров-
ни принятия управленческих решений, разработать классификацию региональных
социально-экономических резервов, уровней выделения регионов, обосновать кон-
цепцию регионального устойчивого развития. Сущность устойчивого развития нами
понимается как процесс расширенного воспроизводства с соблюдением требова-
ний удовлетворения растущих потребностей населения и роста уровня жизни при
соблюдении экологических и социальных стандартов, изменении технико-техноло-
гической ориентации производства в сторону ресурсосбережения [2].

Системная взаимосвязь прогрессивных изменений в региональном научно-техни-
ческом прогрессе нами определяется как региональная экономическая политика, свя-
занная с системой приоритетов. При этом совокупность отдельных направлений науч-
но-технического прогресса нами расширяется, добавляя к традиционным направлени-
ям НТП нововведения в социальной сфере, управлении регионом и субъектами хозяй-
ствования. Принципиальной особенностью выделения отдельных направлений регио-
нального научно-технического прогресса в нашем представлении является то, что они
носят комплексный характер. Следовательно, это не просто механизация, автоматиза-
ция, химизация и т. д., а их системное объединение. При таком подходе лучше просмат-
риваются направления в развитии региональной экономической политики, которые по
своему содержанию объединяют юридическое, нравственное, природное и научно-
техническое начало. Обратим внимание, что в данном случае отдельные направления
регионального научно-технического прогресса просматриваются как комплексные, в
отличие от традиционных, однородных. Таким образом, на современном этапе разви-
тия региональной экономики представляется возможным выделить следующие при-
оритетные направления деятельности в реализации региональной экономической
политики: глобализация, расширение ВТО, учет уровней интеграции стран СНГ, со-
здание региональных корпоративных структур, региональная логистика товародвиже-
ния, региональный сетевой менеджмент, виртуализация региональной экономики, мо-
тивация виртуального труда [3].

Обоснованы основные тенденции развития данных приоритетных направлений
деятельности в реализации региональной экономической политики и показаны воз-
можности их учета с целью повышения эффективности функционирования региона.

Выявлена возможность дополнения реального сектора региональной экономики
виртуальным сектором, способствующим повышению социально-экономических
показателей функционирования региона на основе активизации региональных эконо-
мических процессов. Показаны положительные и отрицательные стороны использо-
вания виртуального сектора региональной экономики. Сформулированы основные
направления усиления положительных сторон виртуализации и ослабления отрица-
тельных сторон.

Обоснованы основные факторы социально-экономического эффекта от примене-
ния сектора региональной виртуальной экономики (сокращение времени при выпол-
нении коммерческих процессов, оптимизация логистики материальных и финансовых
потоков и т. д.). Показаны возможности использования виртуального сектора регио-
нальной экономики в системе глобализации рынка и расширения сетевого управления
деловыми процессами.

Разработана методология зонирования и мониторинга социально-экономическо-
го развития региона с учетом достижений в проведении многомерного экономико-
статистического анализа, в основу которой положенa этапная процедура исследования
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с применением экономического кластерного зонирования, комитетного зонирования
региональных систем, дисперсионного анализа изменчивости региональных эконо-
мических параметров, корреляционного анализа региональных факторов развития
человеческого потенциала. Обоснована последовательность решения выделенных за-
дач многомерного экономико-статистического анализа [4]. Показаны частные случаи
реализации алгоритма мониторинга для решения разовых целевых задач региональ-
ной экономики.

Разработана методика и показана целесообразность экономического кластерного
зонирования по факторам развития человеческого потенциала [5]. Выделены приори-
теты объединения регионов в более крупные экономические зоны по критерию бли-
зости факторов человеческого потенциала. Результатом реализации данной методики
является экономическое зонирование, при котором выделяются сравнительно одно-
родные зоны региона как по отдельным факторам развития человеческого потенциа-
ла, так и по векторному критерию эффективности в качестве интегрального показателя
совокупности учитываемых факторов. Получены конкретные рациональные вариан-
ты выделения экономических зон в Республике Беларусь и Гомельской области.

Предложена методика проведения комитетного экономического зонирования ре-
гиональных систем по факторам развития человеческого потенциала в случае слож-
ной конфигурации выделяемых экономических зон, когда рассредоточенные эконо-
мические зоны состоят из нескольких однородных раздельных локальных зон и не мо-
гут быть разделены одной прямолинейной гиперплоскостью [6]. Методика решения
таких задач основана на проведении процедуры виртуального голосования в создава-
емом множестве разделяющих гиперплоскостей. При этом выделяемая экономичес-
кая зона имеет положительное значение критерия эффективности для всех формируе-
мых гиперплоскостей. А другая смежная экономическая зона имеет, соответственно,
отрицательное значение критерия эффективности по отношению к формируемым
гиперплоскостям. Более того, данный метод позволяет решать задачи экономического
зонирования в интерактивном (диалоговом) режиме.

Разработана методика проведения дисперсионного анализа изменчивости факто-
ров развития человеческого потенциала в регионе, позволяющая выявить и оценить
влияние отдельных факторов на изменчивость интегральной характеристики социаль-
но-экономического развития человеческого потенциала в регионе [7].

Предложена методика проведения корреляционного анализа факторов развития
человеческого потенциала. Показана возможность использования корреляционного
анализа для исследования факторов развития человеческого потенциала, позволяю-
щая устанавливать существенность взаимосвязей между изучаемыми факторами, а
также получать конкретные уравнения регрессии, которые можно использовать при
прогнозировании тенденций социально-экономического развития региона [8]. Выяв-
лена высокая теснота связи уровня рентабельности регионов Республики Беларусь с
выделенными приоритетными факторными признаками. Определены факторы, ока-
зывающие наибольшее влияние на увеличение и снижение рентабельности исследуе-
мых регионов.

Ресурсный потенциал региона как относительно устойчивая, исторически и гео-
графически сложившаяся система производительных сил рассматривается в виде со-
вокупности минерально-сырьевых, топливно-энергетических, материально-техничес-
ких, трудовых и научных ресурсов, вовлеченных в производственный процесс или при-
годных для использования в нем.
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Разработанная концепция оценки интегрального ресурсного потенциала региона
и предложенная классификация основных элементов интегрального ресурсного по-
тенциала воспроизводственного региона позволяют детально анализировать степень
комплексности его хозяйства, а также оценивать обеспеченность экономики региона
территориальными ресурсами многоцелевого назначения.

Важным результатом настоящего исследования является развитие теории интегра-
ции ресурсного потенциала в экономику развитых стран. Есть основание утверждать,
что интеграция ресурсного потенциала на разных ее уровнях (субъектов хозяйствова-
ния, регионов, государств) явится одним из факторов роста экономики.

Проведенное теоретическое обобщение и решение научной проблемы заключает-
ся в разработке методологии и методики выбора стратегии устойчивого развития ре-
гиона, основано на системе показателей, направленных на рост уровня качества жизни
за счет повышения эффективности использования имеющихся ресурсов.

Устойчивый экономический рост предполагает исключение возможности сниже-
ния ресурсного потенциала и уровня качества жизни населения созданием эффек-
тивной воспроизводственной модели, которая основывается на объективной ин-
формации о потребностях, целях развития и ресурсах для удовлетворения этих по-
требностей.

При выборе стратегии устойчивого развития регионов приоритет должен быть
отдан усилению следующих свойств: гибкости (адаптации к изменяющимся услови-
ям), экономичности (реализации конкурентных преимуществ региона), прогрессив-
ности (соответствия передовым технологическим укладам), экологичности (сохране-
ния окружающей среды), гуманистичности (развития культурно-интеллектуального
потенциала человека).

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
1. Аргументировано целенаправленное создание регионального организационно-

экономического механизма управления как системной совокупности экономических
процессов, нормативно-правовых актов и управленческих действий, направленных на
повышение социально-экономической эффективности управления регионом на ос-
нове оптимизации взаимодействия субъектов хозяйствования на территории функ-
ционирующего региона.

2. В предлагаемой парадигме структурного управления регионом предложено
выделить приоритетные направления деятельности в реализации региональной эконо-
мической политики, отражающие глобальные тенденции в совершенствовании регио-
нального управления: глобализация, расширение ВТО, учет уровней интеграции стран
СНГ, создание региональных корпоративных структур, региональная логистика това-
родвижения, региональный сетевой менеджмент, виртуализация региональной эконо-
мики и др.

3. Раскрыта сущность предлагаемой парадигмы управления устойчивым развити-
ем региона.

4. Разработан алгоритм реализации мониторинга на основе использования дости-
жений в проведении многомерного экономико-статистического анализа. Показаны
частные случаи реализации алгоритма мониторинга для решения разовых целевых
задач региональной экономики.

5. Теоретически обоснована концепция оценки интегрального ресурсного потен-
циала региона и предложена классификация основных элементов интегрального ре-
сурсного потенциала воспроизводственного региона.
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ СКВОЗЬ

ПРИЗМУ МИРОВОГО ОПЫТА

Важнейшими  факторами повышения конкурентоспособности отечественной эко-
номики являются ее комплексная цифровизация, широкое внедрение как в базовых
отраслях, так и в новых секторах народного хозяйства информационно-коммуникаци-
онных (далее – ИК) технологий. Этот процесс детерминируется отчетливо проявив-
шейся в последнее время тенденцией трансформации экономик различных государств
мира в направлении от индустриальной модели, приоритетом которой было произ-
водство и потребление материальных благ, к информационной, предпочтение в кото-
рой отдается производству и потреблению знаний и различных информационных цен-
ностей. Основной характеристикой новых технологий в этих условиях является инфор-
мационноемкость наряду с традиционными понятиями энерго-, материало- и капита-
лоемкости. Важнейшей формой накопления становится накопление не вещественных
элементов производства, а знаний и вообще полезной информации, и так как их носи-
телем выступает человек, то накопление человеческого капитала по своей значимости
для национального благосостояния начинает оттеснять на задний план традиционное
финансовое накопление, опосредующее накопление вещественных факторов. В этом
сказывается обнаружившаяся неэффективность акцентов только на развитие матери-
ально-технических компонентов, используемых в производстве. Сегодня проявляется
все большая весомость организационных инноваций, позволяющих учесть социальный
фактор производства, то есть интересы многопланово развивающегося работника, а
следовательно, позволяющих раскрыть и полностью использовать весь объем инфор-
мации (знаний, умений, навыков), аккумулированный в современном работнике.

По определению Всемирного банка, цифровая экономика представляет собой си-
стему экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использо-
вании цифровых информационно-коммуникационных технологий. Предполагается, что
доход мировой экономики от цифровизации к 2025 г. превысит 30 трлн долл. США [1].

В 2009 г. в США принята программа «Облачная стратегия», главными целями кото-
рой являются снижение издержек производства и повышение эффективности управ-
ления в государственном и частном секторе. В 2010 г. Европейский союз утвердил
программу «Цифровая Европа 2020» (заявленная цель – оцифровка промышленнос-
ти), а в 2011 г. Германия приняла программу «Индустрия 4.0» с целью полного перехо-
да к 2030 г. на «интернетизированное производство».

В июле 2015 г. в КНР принята программа «Интернет плюс» по развитию цифровой
экономики и формированию нового информационного общества. В рамках общей
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программы «Интернет плюс» выделяют следующие ее направления: «Интернет плюс –
Обрабатывающая промышленность», «Интернет плюс – АПК», «Интернет плюс –
Финансы», «Интернет плюс – Торговля», «Интернет плюс – Логистика», «Интернет
плюс – Медицина», «Интернет плюс – Туризм», «Интернет плюс – Правительство».
По сути, «Интернет плюс» – это совмещение Интернета и традиционных отраслей
народного хозяйства через онлайн-платформы и ИК-технологии. Предполагается ин-
тегрировать мобильный интернет, облачные вычисления, большие данные и интернет
вещей с современным промышленным производством, способствовать здоровому
развитию электронной коммерции, промышленных сетей и банковских онлайн-услуг
(интернет-банкинга) и стимулировать китайские интернет-компании к расширению
операций за рубежом. Поставлена задача к 2025 г. превратить концепцию «Интернет
плюс» в новую модель экономического роста, важную движущую силу инновацион-
ного развития экономики и главный стимул социального развития китайского обще-
ства. Ожидается, что выполнение поставленных задач и оперативное включение инно-
вационных ИК-решений в производственный процесс способны в течение ближайших
лет поднять рост производительности труда на 22 % и добавить к 2025 г. не менее 2,3 трлн
долл. США в ВВП Китая [2].

Что касается Республики Беларусь, то цифровая трансформация экономики долж-
на осуществляться за счет информатизации всех сфер социально-экономического раз-
вития, расширения внутреннего рынка путем стимулирования внедрения ИК-техноло-
гий в реальном секторе экономики, социальной сфере, государственном управлении,
в том числе для предоставления государственных услуг и осуществления администра-
тивных процедур в электронном виде. Это, в свою очередь, предполагает создание
современной инфраструктуры телекоммуникаций, прокладку волоконно-оптических
линий связи для всей многоэтажной жилой и общественной застройки в Республике
Беларусь, что позволит обеспечить широкий круг потребителей услугами стационар-
ного широкополосного доступа к сети Интернет.

Кроме того, необходимо создание белорусской интегрированной сервисно-рас-
четной системы, которая предоставила бы возможность гражданам Республики Бела-
русь пользоваться белорусской электронной картой. Эта карта должна стать электрон-
ным аналогом документа, удостоверяющего личность, что упростит доступ к осуще-
ствлению административных процедур и получению услуг. Не менее важно широко-
масштабное использование электронных документов в коммерческой деятельности,
включая разрешительную, фискальную, контрактную, платежную и товарно-сопрово-
дительную функции [3].

В промышленности требуются внедрение автономных производственных комп-
лексов, систем управления на основе концепции «интернет вещей», технологий трех-
мерной печати, полная цифровая интеграция инженерно-конструкторских работ по
всей цепочке создания стоимости. Следует обновить базовые отрасли белорусской
экономики на основе ИК-технологий и создать новые производства V–VI укладов.

В сельском хозяйстве не обойтись без перехода к точному земледелию, основанно-
му на широком использовании данных спутниковых систем связи и навигации, авто-
матизированных систем сбора информации и управления процессами.

В жилищно-коммунальном хозяйстве важно повсеместное внедрение систем авто-
матического учета и регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов,
контроля за техническим состоянием объектов инфраструктуры, полнотой и правиль-
ностью начисления и оплаты жилищно-коммунальных услуг. Требуется сформировать
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единое информационное пространство коммунальной сферы, интегрировав в него
современные системы управления, что приведет к росту эффективности жилищно-
коммунального хозяйства.

В транспортной сфере необходимо создание автоматизированных систем монито-
ринга и управления состоянием транспортной инфраструктуры, внедрение интеллек-
туальных комплексов регулирования дорожного движения, систем учета топливных
ресурсов.

Наконец, поскольку в информационной экономике основой устойчивого и сба-
лансированного экономического роста становится человек, обладающий современ-
ными знаниями и высоким уровнем профессионализма, необходимо особое внима-
ние уделить цифровизации национальной системы образования. Предстоит усовер-
шенствовать существующую информационную систему управления образованием,
включая развитие вариативности и гибкости учебных планов, ее оперативного отклика
на потребности рынка труда и достижения в области научно-технического развития.
Необходимы разработка и внедрение в учебный процесс онлайн-лекций и электрон-
ных средств обучения (электронные учебники, контрольно-измерительные материа-
лы, учебные фильмы, анимационные модели), размещение в сети Интернет методи-
ческих информационных ресурсов и мультимедийных библиотек [3].

Список использованных источников

1. Ефимушкин, В. Инфокоммуникационное технологическое пространство циф-
ровой экономики / В. Ефимушкин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
bi.hse.ru/data/2017/03/30/1168539176/КС28.03 %20- %20Владимир %20Ефимушкин.pdf. –
Дата доступа: 01.10.2017.

2. Шульцева, В. Обогнать на вираже – китайская стратегия цифровой экономики /
В. Шульцева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.imemo.ru/
index.php?page_id=502&id=1809&ret=527. – Дата доступа: 06.10.2017.

3. Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–
2020 годы  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.economy.gov.by/uploads/
files/Programma-2020.pdf. – Дата доступа: 06.10.2017.

Получено 13.10.2017 г.



53

УДК 637.5+637.12(47+57)
А. Е. Дайнеко, доктор экономических наук, профессор,
член-корреспондент НАН Беларуси
Институт мясо-молочной промышленности, г. Минск
Л. Н. Байгот, кандидат экономических наук, доцент
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, г. Минск

РАЗВИТИЕ МЯСО-МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ В СТРАНАХ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

На развитие мясо-молочной отрасли в странах ЕАЭС оказывает влияние ряд факто-
ров и условий:

наличие мощностей по производству и переработке продукции, кормовой базы и
трудовых ресурсов; уровень инновационности технологий выращивания животных и
переработки продукции; продуктивность животных; система поддержки национальных
товаропроизводителей и экспортеров;

сложившаяся структура производства продукции, объем внутреннего потребле-
ния, обеспеченность продовольственной безопасности, экспорт и импорт продукции;

стратегические цели и задачи развития отрасли, такие как наращивание объемов
производства, повышение уровня самообеспеченности мясной и молочной продук-
цией и ее конкурентоспособности, использование инновационных технологий, разви-
тие импортозамещающих производств, рост экспорта.

Производство мясо-молочной продукции занимает значительное место в системе про-
довольственного рынка стран ЕАЭС. За последние пять лет производство скота и птицы в
странах ЕАЭС в живом весе увеличилось на 2,7 млн т, или на 18 %. Наибольшие темпы
роста отмечены в Армении – на 43,6 %, России –19,9, Казахстане – на 12,7 %. В Беларуси тем-
пы наращивания производства скота и птицы на убой были наиболее низкими – 7,7 % [1–5].

Самые высокие темпы прироста за 2012–2016 гг. в государствах-членах ЕАЭС отме-
чены в производстве птицы в живом весе: рост составил 1,5 млн т, или 26,8 %. Данный
показатель по мясу КРС незначительно возрос – на 89 тыс. т, или 2,2 %, что объясняется
уменьшением производства в России (в 2016 г. 97,2 % к уровню 2012 г.). Увеличение
производства свинины в живом весе за аналогичный период в странах ЕАЭС состави-
ло 947,9 тыс. т (23,7 %). В Беларуси, Казахстане и Кыргызстане произошло значительное
сокращение объемов производства мяса свиней.

В структуре производства мяса в государствах-членах ЕАЭС в целом наибольший
удельный вес занимают мясо птицы – около 42 %, мясо свиней – более 30, мясо КРС –
около 22 %.

Положительной тенденцией на рынке мясной продукции государств-членов ЕАЭС
в последние годы является увеличение объемов переработки мяса. Вместе с тем около
78 % объема все еще занимает производство непосредственно мяса и субпродуктов.

В структуре производства молочной продукции в целом по ЕАЭС наибольший
удельный вес занимают цельномолочная продукция, а также сыры и творог – по 40 %,
масло сливочное – 12, СОМ и СЦМ  – немногим более 2 %.

Структура переработки молокопродуктов по странам Союза отличается значитель-
но. В России сыры и творог  занимают более 40 % , Беларуси – 32, Кыргызстане – 33,
Армении – 27, в Казахстане – только 17 %. Беларусь производит в большем объеме,
чем другие страны, СЦМ и СОМ  – около 13 %.
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Производство молокопродуктов в ЕАЭС в 2012–2016 гг. в целом имеет тенденцию к
увеличению: по цельномолочной продукции на 8 %, по маслу сливочному – на 13, по
производству сыра – на 24 %. Наиболее интенсивно практически во всех странах раз-
вивалось производство сыров. При этом следует отметить, что на структуру производ-
ства молокопродуктов оказывает влияние и доля перерабатываемого молока в объе-
мах его производства. Если в целом по ЕАЭС перерабатывается около 80 % молока от
объемов его производства, то в Кыргызстане – только 9,5, Казахстане – 25,0, России –
88,0, в Беларуси – около 96 %.

Уровень самообеспеченности мясом и мясопродуктами по фактическому потреб-
лению в целом по ЕАЭС в среднем за 2012–2016 гг. составил 87,3 %. К наиболее обеспе-
ченным странам относится Беларусь – 146,3 %, в России данный показатель находится
на уровне 83,6, в Казахстане – 82,0, в Армении – 64,4 %.

Самообеспеченность молоком и молокопродуктами по странам ЕАЭС сильно ва-
рьирует. Исходя из фактических объемов потребления в среднем за 2012–2016 гг., са-
мообеспеченность в целом в ЕАЭС составила около 97,0 %, в Армении – 92,1, Беларуси –
213,3, Казахстане – 89,5, Кыргызстане – 123,9, России – 85,5 % (табл. 1).

Исследованиями установлено, что в перспективе в структуре производства мяса
по видам сохранятся существенные различия, определяемые особенностями природ-
ных условий и предпочтениями соответствующих групп населения стран Союза. Про-
гнозные объемы производства мяса в убойном весе до 2020 г. в Беларуси и России
превышают емкость внутреннего рынка. Поэтому для Беларуси важно увеличивать
объемы экспорта за счет расширения рынков сбыта, а для России существует возмож-
ность снижения импортозависимости и наращивания экспортного потенциала.

В Армении и Кыргызстане прогнозные объемы производства мяса в убойном весе
до 2020 г. не позволяют удовлетворить внутренний спрос за счет собственного произ-
водства. Поэтому для этих стран насыщение внутреннего рынка мясопродуктами воз-
можно за счет увеличения закупки мясопродуктов в Беларуси и России.

На основе анализа программ развития отрасли стран ЕАЭС и экспертных оценок
предложены перспективные структура и объемы производства мяса и мясопродуктов
до 2020 г. в разрезе стран с учетом внешней торговли и емкости внутреннего рынка,
исходя из научно обоснованных норм потребления (табл. 2).

В Армении производство мяса может вырасти на 5 % за счет наращивания объе-
мов производства баранины и козлятины в 2,2 раза и мяса птицы на 25 % при некото-
ром сокращении производства мяса КРС и свинины.

Таблица 1. Производство и потребление мясо-молочной продукции в странах
ЕАЭС на душу населения в среднем за 2012–2016 гг., кг/год

Показатели Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия ЕАЭС
Мясо:

производство 29,9 123,5 51,7 36,3 61,5 62,5
потребление 46,4 84,4 63,0 38,2 73,6 71,6

Молоко:
производство 230,7 717,0 290,8 260,0 208,3 244,4
потребление 250,4 336,5 325,0 210,0 243,7 252,2

Самообеспеченность мяс-
ной продукцией, % 64,4 146,3 82,1 95,0 83,6 87,3

Самообеспеченность мо-
лочной продукцией, % 92,1 213,3 89,5 123,9 85,5 97,0

Примечание. Рассчитано по данным ЕАЭС.
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В Беларуси производство мяса в живом весе может составить около 1,9 млн т, в том
числе: КРС –720 тыс. т, или 38,4 %, свиней – 540, или 28,8, птицы – 615 тыс. т, или 32,8 % [7].
В Казахстане объемы производства мяса птицы могут составить 298 тыс. т, или в
2 раза больше уровня 2016 г., свинины – 133 (рост в 1,4 раза), баранины – 161 тыс. т
(снижение на 2,5 %). В Кыргызстане производство скота в живом весе планируется
увеличить до 425 тыс. т (на 12 % к 2016 г.). В России ожидается увеличение производства
скота и птицы в живом весе до 14,07 млн т, поголовья мясных лошадей – до 440 тыс. гол.,
оленей – до 1,3 млн гол., овец и коз – до 8,8 млн гол. и специализированных мясных пород
и племенного КРС – до 3,6 млн гол.

Вместе с тем уровень использования производственных мощностей организаций
по выпуску отдельных видов мясной продукции в странах ЕАЭС в последние годы
остается достаточно низким, что свидетельствует о недостатке мясного сырья. В 2016 г.
уровень использования мощностей по производству мяса и мясных субпродуктов в
России составил 65 %, в Беларуси – 73,3 и в Казахстане – 91,7 %.

Поэтому, с одной стороны, в странах ЕАЭС существует необходимость наращива-
ния объемов производства мясного сырья, с другой – требуется техническое перевоо-
ружение организаций по выпуску отдельных видов мясной продукции. Особенно это
характерно для Кыргызстана, так как мясо и мясопродукты перерабатываются в ос-
новном мини-предприятиями и цехами (более 93 %), на которых зачастую технологи-
ческие параметры и ветеринарно-санитарные нормы не соответствуют требуемым
условиям. В свою очередь, крупные мясоперерабатывающие предприятия простаи-
вают ввиду отсутствия оборотных средств для проведения их модернизации.

Прогнозные объемы производства молока в среднем по странам ЕАЭС обеспечи-
вают только 88 % его потребности. Наибольший дефицит молока складывается у Рос-
сии – около 6,9 млн т, или 15 %, Кыргызстана – 305 тыс. т, или 16 %.

Наибольшим экспортным потенциалом молока обладает Беларусь: прогнозируе-
мый удельный вес в объемах производства составит около 64 %.

По результатам исследования предложены перспективные структура и объемы
производства молока и молокопродуктов до 2020 г. в разрезе стран ЕАЭС с учетом
внешней торговли и емкости внутреннего рынка, исходя из научно обоснованных норм
потребления.

В Армении предполагается увеличение производства молока коровьего на 18 %,
сыров до 21 тыс. т, или на 20 %, в том числе за счет увеличения продуктивности живот-
ных и роста поголовья коров на 5 %. В Беларуси планируется достижение производ-
ства молока до 9,2 млн т, или 130 % к уровню 2016 г., сыров жирных – 130, масла

Таблица 2. Перспективные объемы производства мясо-молочной
продукции в странах  ЕАЭС, тыс. т в год

Страна
Производство мясной продукции Производство молочной

продукции
В среднем

за 2012–2016 гг.
Прогноз до

2020 г.
В среднем

за 2012–2016 гг.
Прогноз

до 2020 г.
Армения 92,3 128,0 695,3 973,0
Беларусь 1 182,3 1 300,0 6 794,3 9 200,0
Казахстан 900,7 1 046,0 5 060,0 5 517,0
Кыргызстан 202,1 220,0 1 445,0 1 600,0
Россия 9 059,9 10 600,0 30 705,7 38 200,0
ЕАЭС – всего 11 437,4 13 204,0 44 700,3 55 490,0

Примечание. Рассчитано по данным ЕАЭС.
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животного – 132, сухого молока – 156 % к уровню 2016 г. В Казахстане объем производ-
ства молока составит 5,7 млн т (109,3 % к уровню 2016 г.), масла сливочного – 20 тыс. т
(120 % к уровню 2016 г.). В Кыргызстане производство молока увеличится до 1620 тыс. т
(109,4 % к 2016 г.). В России прогнозируется рост производства молока до 38,2 млн т
(в 2016 г. 30,8 млн т), сыров – до 546 тыс. т (увеличение на 31 %), масла сливочного – до
280 тыс. т (рост на 40 %).

Исследования показали, что молокоперерабатывающие предприятия в наибольшей
степени загружены в Беларуси (на 72,5 %) и России (61 %), в Армении и Казахстане произ-
водственные мощности по выпуску молочной продукции загружены менее чем на 50 %.

Несмотря на тенденцию роста объемов производства молока и продукции его перера-
ботки, в государствах-членах ЕАЭС существуют и проблемы, в первую очередь связанные
с недостаточно высоким уровнем технологичности производства молокопродуктов. Осо-
бенно это относится к молочной отрасли Кыргызстана, где очень низкий уровень перера-
ботки молока (9,5 %). В некоторой степени эти проблемы характерны и для Казахстана.

В целом состояние мясо-молочной отрасли, а также ее структуры в ЕАЭС в бли-
жайшей перспективе будет обусловлено:

– уровнем развития материально-технической базы отрасли и соответствующим
ему уровнем производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

– инвестиционными и финансовыми возможностями, заложенными в нацио-
нальных программах развития сельского хозяйства;

– освоением новых технологий и техники, направленных на ускоренное развитие
этих отраслей;

– макроэкономической ситуацией в государствах-членах, ситуацией на внутреннем
агропродовольственном рынке, в том числе  покупательной способностью населения.

Для государств-членов ЕАЭС основными приоритетами в совершенствовании
структуры производства мясной и молочной продукции являются увеличение произ-
водства продукции с высокой добавленной стоимостью на основе развития импорто-
замещающих производств, использования инновационных технологий, а также повы-
шения загрузки производственных мощностей.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ В ЕАЭС

Единство экономического пространства способствует созданию условий для ста-
бильного развития экономики, росту и развитию производств, свободному перемеще-
нию и адаптации торговых потоков, выбору места расположения организаций (цент-
ров прибыли и инвестиций, трудовых ресурсов), а также развитию конкуренции на
трансграничных рынках и использованию эффективных инструментов защиты конку-
ренции. Сокращение изъятий, ограничений и барьеров усилит конкуренцию юрис-
дикций государств-членов, что окажет положительное влияние на инвестиционный и
деловой климат каждого государства-члена и ЕАЭС в целом.

Координация политики в соответствии с Договором о ЕАЭС позволяет проводить
комплексные меры, сокращать уровень зависимости от внешних негативных явлений,
включая кризисные явления, и снижать риски, что упрощает достижение долгосроч-
ных национальных ориентиров, стимулирует экономическое сотрудничество, созда-
ние соответствующих производственных цепочек.

Для оценки перспективы развития интеграционного объединения был проведен
SWOT-анализ, который представлен в таблице.

Таблица. SWOT-анализ ЕАЭС

Сильные стороны Слабые стороны
• Наличие большого количества природных ре-

сурсов;
• большой объем внутреннего рынка;
• общие задачи экономического развития;
• исторически сложившиеся торгово-

производственные связи;
• опыт взаимодействия, простота коммуникации;
• развитие новых производств и цепочек добав-

ленной стоимости;
• высокоинтегрированная инфраструктура

• Конкуренция по одноименным груп-
пам товаров;

• разница в масштабах экономик стран-
участниц;

• недостаточно развитая
инфраструктура;

• уязвимость к воздействию внутрире-
гиональных шоков;

• сопоставимый уровень технического
развития

Возможности Ограничения
• Географическое положение и транзитный по-

тенциал;
• встраивание в международные цепочки добав-

ленной стоимости;
• усиление веса в международных организациях;
• дополнительный приток прямых иностранных

инвестиций в результате запуска интеграцион-
ных проектов;

• товарная и географическая диверсификация
экспорта, ослабление сырьевой зависимости

• Перенос национальных проблем с
третьими странами на уровень ЕАЭС;

• рост уязвимости к воздействию
внешних условий;

• недостаточный уровень делового
доверия;

• слабо диверсифицированная структу-
ра экономики, ограниченная номен-
клатура экспорта, низкая доля высо-
котехнологичной продукции в экс-
порте
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Существует три сценария экономического развития ЕАЭС. Наилучшим и наибо-
лее эффективным является сценарий «собственного центра силы», в котором идет
интеграция компетенций стран-участниц, совместно координирующих действия по
ключевым направлениям, определяющим конкурентоспособность экономики. При
этом страны сотрудничают в реальном секторе и сфере услуг, в том числе в несырье-
вых сферах экономики. За счет эффекта масштаба и синергии ожидается рост экспор-
та ненефтегазового сектора, сокращение доли импорта из третьих стран и повышение
уровня жизни населения всего ЕАЭС.

Второй сценарий – «транзитно-сырьевой мост», в котором интеграция развива-
ется на существующей базе, то есть ЕАЭС при этом является транзитной территорией
для сильных региональных блоков. Интеграция строится, прежде всего, на развитии
транспорта и инфраструктуры и сотрудничества в сырьевом секторе. Результатом та-
кого сценария становится рост экспорта сырьевых товаров в третьи страны и рост
пассажиро- и грузооборота.

Другим вариантом развития интеграционного объединения, базис которого стро-
ится на существующих реалиях, является «продленный статус-кво». При таком сцена-
рии национальные экономики действуют в большей степени независимо, а достигнутые
интеграционные договоренности реализуются при возникающих новых барьерах, изъяти-
ях и ограничениях. Результат такого развития, как показывает практика, незначительный.

Успешное выполнение задач может обеспечить дополнительный прирост ВВП ЕАЭС
к 2030 г. на 210 млрд долл. США в текущих ценах. Эффект от участия в ЕАЭС к 2030 г. для
ряда государств-членов оценивается до 13 % дополнительного прироста ВВП. Потен-
циал (накопленный к 2030 г. эффект) привлечения инвестиций из третьих стран за счет
масштабов рынка и привлекательности интеграционных проектов может составить
90 млрд долл. США, роста объемов ненефтегазового экспорта ЕАЭС – 71,3 млрд долл.
США (прирост 11,6 %). За счет создания условий для роста деловой активности объем
взаимной торговли продукцией промежуточного потребления может вырасти на
80 % [1, с. 4].

Основные источники интеграционного роста ВВП государств-членов и ЕАЭС в
целом следующие:

рост взаимной торговли. Будет обеспечиваться за счет постепенного устранения
барьеров, сокращения изъятий и ограничений и создания условий для роста деловой
активности. Потенциал увеличения взаимной торговли товарами обрабатывающей
промышленности (без нефтепродуктов) может достичь двукратного размера. Ожида-
ется рост взаимной торговли товарами промежуточного потребления, что положи-
тельно отразится на эффективности использования национальных ресурсов и уровне
их переработки внутри Союза;

рост ненефтегазового экспорта и сокращение доли импорта из третьих стран
в результате диверсификации ассортимента производимых товаров и услуг, а также
реализации на совместной основе инфраструктурных, промышленных, инновацион-
ных и других проектов. Выгоды от импортозамещающих процессов в ЕАЭС, согласно
расчетам ЕЭК, могут быть, как правило, больше эффекта от потенциального наращи-
вания экспорта;

рост прямых иностранных инвестиций (взаимных и из третьих стран). Инвести-
ции будут привлекательными в первую очередь благодаря большему объему общего
внутреннего рынка и возможностям использования конкурентных преимуществ
государств-членов. Фактически динамика показателей будет зависеть как от степени
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реализации потенциала экономического сотрудничества, так и от спектра мер, прини-
маемых в государствах-членах в соответствии с национальными стратегиями экономи-
ческого развития.

В целом к 2030 г. результаты экономического развития ЕАЭС должны продемонст-
рировать мировую конкурентоспособность интеграционного объединения. ЕАЭС
должен быть активно представлен в складывающейся уже в настоящее время системе
«интеграция интеграции» – системе взаимодействия и решения глобальных проблем
на уровне интеграционных объединений.

Долгосрочное развитие ЕАЭС будет способствовать совершенствованию структу-
ры экономик государств-членов (достраивание экономик за счет создания в результате
интеграции новых сегментов рынка) и строиться на лучших практиках регулирования
для повышения конкурентоспособности экономики.

Для достижения поставленных целей выработана стратегия по созданию единых
рынков различных секторов экономики. Согласно планам ЕЭК, единый рынок элект-
роэнергии начнет работу в 2019 г., нефти и газа – не позднее 2025 г. В мае 2015 г. на
заседании Высшего Евразийского экономического совета был одобрен проект концеп-
ции общего электроэнергетического рынка ЕАЭС. В феврале 2016 г. Совет ЕЭК принял
концепцию формирования общего рынка газа стран ЕАЭС до 2025 г., концепция фор-
мирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС в настоящее время находит-
ся на последней стадии формирования. Кроме того, как уже было сказано раньше,
к 2025 г. планируется создание единого финансового рынка.

Речь также идет о создании единого рынка услуг в рамках ЕАЭС, планы по которо-
му охватывают 43 сектора услуг, из которых по 23 секторам формирование единого
рынка осуществляется с 1 января 2015 г. К этим услугам относятся оптовая и рознич-
ная торговля, услуги гостиниц и предприятий общественного питания, бизнес-кон-
сультирование, налоговый и бухгалтерский учет, ландшафтное проектирование, научно-
исследовательские изыскания. Однако для некоторых секторов и подсекторов услуг
создание единых рынков только планируется, для них предусмотрен переходный период.

Что касается вопроса дальнейшего расширения ЕАЭС, то наиболее вероятными
кандидатами на членство в ЕАЭС являются Таджикистан и Азербайджан [2, с. 27].

На данном этапе Таджикистан изучает вопрос о присоединении к Союзу. Основ-
ное преимущество для Таджикистана от вступления в ЕАЭС будет выражаться в еди-
ном рынке труда (прежде всего с Россией и Казахстаном), что позволит работать граж-
данам Таджикистана в странах ЕАЭС без действующих сегодня формальных ограни-
чений и дополнительных платежей. Национальная экономика Таджикистана довольно
сильно зависит от трудовой миграции. Согласно исследованию Всемирного банка,
в 2014 г. 42,7 % ВВП Таджикистана составляли денежные переводы трудовых мигран-
тов, 90 % всех переводов поступило из России, в стоимостном выражении размер
совокупных переводов из России в Таджикистан составил 3,468 млрд долл. США [3].

Основные плюсы от вступления Таджикистана в ЕАЭС для стран-членов Союза
заключаются в дешевой рабочей силе и в развитии инвестиций в гидроэнергетический
потенциал страны, по запасам которого Таджикистан занимает первое место в Цент-
ральной Азии. Однако есть и свои минусы, которые выражаются в том, что Таджики-
стан является наиболее бедным государством среди стран Центральной Азии. Кроме
того, Таджикистан имеет довольно протяженную и слабо охраняемую границу с Аф-
ганистаном и КНР, которая может стать крупным источником контрабанды товаров из
третьих стран.
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Что касается Азербайджана, то основной причиной вступления страны в ЕАЭС
могут стать низкие экспортные цены на продукцию металлургической промышлен-
ности. На данном этапе в стране не создан полный цикл металлургического производ-
ства, и металлургические компании вынуждены прибегать к использованию в каче-
стве сырья металлолома, нехватка которого периодически приводит к нарушениям
работы данной отрасли. Важно отметить, что существующее двустороннее соглаше-
ние между странами ЕАЭС и Азербайджаном предусматривает только беспошлин-
ную торговлю товарами. Присоединение Азербайджана к ЕАЭС предоставит стране
возможность включиться в процесс создания единого рынка услуг, труда и капитала.

На сегодняшний день Азербайджан является лидером в поставках фруктов и ово-
щей в страны ЕАЭС. Азербайджан привлекателен также для ЕАЭС развитым агропро-
мышленным комплексом. Быстрый рост объясняется внедрением гибких методов кре-
дитования бизнеса, увеличением государственных инвестиций в строительство новых
водохранилищ, ирригационных каналов, оросительных систем и модернизацией транс-
портных коммуникаций, а также внедрением передовых аграрных технологий.

В то же время формируется система внешних связей ЕАЭС. В ее основе – развива-
ющаяся сеть соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, прежде всего,
о зоне свободной торговли государств-членов ЕАЭС и ЕАЭС с внешними партнерами.
Это одно из ключевых направлений торговой политики ЕАЭС, поскольку такие
соглашения – эффективный инструмент обеспечения преференциального доступа
на внешние рынки, развития экспорта и привлечения инвестиций. Это важное ус-
ловие включения евразийского бизнеса в глобальные цепочки производства, повы-
шения его конкурентоспособности, снижения и диверсификации рисков в между-
народной торговле.

Первой создана и начала действовать зона свободной торговли с Вьетнамом (согла-
шение подписано 29 мая 2015 г.). По оценкам экспертов, в ближайшие годы торговый
оборот государств-членов ЕАЭС с Вьетнамом вырастет с 4 до 10–12 млрд долл. США.
Помимо классического снижения ставок пошлин, соглашением с Вьетнамом закреп-
лены обязательства по защите интеллектуальной собственности, определены направ-
ления сотрудничества в области устойчивого развития, электронной коммерции и го-
сударственных закупок, а также установлены единые принципы защиты конкуренции
и предусмотрены обязательства по взаимной либерализации торговли услугами, осу-
ществления инвестиций и перемещения физических лиц. По охвату и глубине обяза-
тельств это соглашение создает новый стандарт качества торговых договоров и орга-
нично встраивается в стратегию активизации сотрудничества с государствами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона [4, с.109].

Переговоры о зоне свободной торговли ведутся с Израилем. Действуют совмест-
ные исследовательские группы, изучающие перспективы преференциальных согла-
шений о торговле с Египтом, Индией, Индонезией и Ираном, начинается работа иссле-
довательской группы ЕАЭС и Республики Корея.

Стартовали переговоры по соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве
с Китаем – одним из ключевых экономических партнеров евразийских государств. Взят
курс на сопряжение инфраструктурного и интеграционного развития ЕАЭС и проекта
«Экономический пояс Шелкового пути».

Оптимальным представляется выстраивание взаимосвязанного и совместимого
пакета договоренностей в треугольнике «ЕС – страны Восточного партнерства – Евра-
зийский экономический союз» с перспективой выхода на глубокие и всеобъемлющие
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объединяющие соглашения, охватывающие все заинтересованные стороны «интегра-
ционного моста» от Лиссабона до Владивостока.

Что касается проекта «Один пояс – один путь» – это международная инициатива
Китая, которая направлена на совершенствование существующих и создание новых
торговых путей, транспортных, а также экономических коридоров, связывающих бо-
лее чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, которая будет способствовать
развитию торговых отношении между этими регионами и Китаем.

Так, например, создан Фонд Шелкового пути с начальным капиталом в 10 млрд
долл. США [2, с. 33]. Председатель КНР Си Цзиньпин с начала 2015 г. посетил немало
стран, со многими из которых заключены соглашения о совместном осуществлении
проекта «Экономический пояс Шелкового пути», в числе которых Пакистан, Грузия,
Россия, Беларусь, Венгрия, Казахстан.

Важно отметить, сама инициатива «Экономический пояс Шелкового пути» весьма
дорогостоящая для Китая и реализуется в качестве инструмента расширения сбыта
китайских товаров и услуг на новых рынках, формирования комфортной среды для
китайских компаний на этих рынках, продвижения юаня как валюты расчетов и др.

В будущем, возможно, ЕАЭС сможет стать базовой площадкой взаимодействия
постсоветских государств с объединенной Европой и с новыми развивающимися про-
мышленными державами (Китай, Азия, БРИКС, Латинская Америка), выполняя тем
самым уникальную миссию, которую не сможет выполнить больше никакая другая из
уже существующих международных и межгосударственных интеграционных группи-
ровок. Евразийский экономический союз должен стать мостом между Евросоюзом и
бурно развивающимся Азиатско-Тихоокеанским регионом и в перспективе трансфор-
мироваться в более широкое торгово-экономическое объединение.

Однако принципиальным фактором развития таких крупных интеграционных про-
ектов на территории Евразии является завершенность евразийского проекта. Сначала
должен быть создан сильный Евразийский союз, в котором будут соблюдаться все
прописанные нормы, правила и в полном объеме будут выполняться обязательства
стран-участниц, достигая при этом поставленных целей. Затем должен наступить этап
его согласованного сближения с Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СРАВНЕНИЙ

Общественный пассажирский транспорт представляет собой сложный экономи-
ческий объект управления, включающий в себя предприятия по организации движе-
ния различных видов транспорта, развитию и поддержанию на соответствующем уровне
безопасности транспортных магистралей и дорог, формированию доступной транс-
портной инфраструктуры для различных категорий пассажиров. При этом в своем
развитии транспортная система должна учитывать градостроительную политику ме-
гаполисов, возрастающую мобильность населения, требования хозяйствующих субъек-
тов, задействованных в формировании транспортной услуги, в части экономической
эффективности хозяйственной деятельности, а также требования пассажиров к скоро-
сти перемещения, комфорту обслуживания, безопасности, и при этом обеспечивать
создание условий экономического развития государства. Все эти требования соответ-
ствуют задачам устойчивого развития городов в экономическом, социальном и эколо-
гическом аспектах.

Социальная функция транспорта общего пользования проявляется в обеспечении
доступности и социальной защищенности для людей со средним и низким уровнем
доходов и ограничениями физических возможностей перемещения. Кроме того, по
сравнению с индивидуальным автомобильным транспортом, наземный транспорт
общего пользования (далее – НТОП) существенно повышает безопасность перевозок.
При надлежащей организации транспортного обслуживания исключается безответ-
ственное поведение, которое возможно со стороны водителей легковых автомобилей:
подвижной состав проходит ежедневный технический осмотр, а водители – медицинс-
кое освидетельствование. Водители транспорта общего пользования являются про-
фессионалами, в отличие от водителей легковых автомобилей, чья квалификация мо-
жет существенно различаться. Маршруты НТОП проектируются с учетом обеспече-
ния безопасности движения.

В экологическом и экономическом аспектах устойчивого развития города домини-
рование транспорта общего пользования обеспечивает значительное сбережение при-
родных и финансовых ресурсов. При перевозке одного пассажира транспортом
общего пользования требуется в 5–10 раз меньше территории, энергетических ре-
сурсов, будет выброшено в атмосферу в 5–25 раз меньше загрязняющих веществ,
чем при перевозке легковыми автомобилями. Себестоимость перевозок (с учетом
стоимости эксплуатации дорог и рельсовых путей, стоянок, депо, подвижного со-
става) на транспорте общего пользования в 3–5 раз меньше по сравнению с индиви-
дуальным автотранспортом.

Изменение мобильности населения, являющееся индикатором тенденций соци-
ально-экономического развития, находит свое выражение в валовых показателях
объема и структуры пассажирских перевозок различными видами общественного
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пассажирского транспорта (далее – ОПТ). В таблице 1 представлена динамика показа-
телей пассажирооборота в Республике Беларусь.

Как показывают статистические данные, наибольший удельный вес в  структуре
пассажирооборота по различным видам транспорта в Республике Беларусь в 2016 г.
занимал автомобильный транспорт – 41,86 %. Его популярность определена тем, что
этот вид транспорта обеспечивает большинство внутригородских транспортных пере-
движений, кроме того, обладает гибкостью при построении и изменении маршрутов
и считается оправданным на малых и средних расстояниях. Второе место в обеспече-
нии республиканского пассажирооборота принадлежит железнодорожному транспор-
ту: в 2016 г. его удельный вес составил 26,76 % в общем объеме пассажирооборота. Его
популярность объясняется в первую очередь относительно невысокими тарифами на
внутриреспубликанские перевозки. Социально приемлемый уровень тарифов на внут-
риреспубликанские железнодорожные перевозки сохраняется вследствие примене-
ния системы перекрестного дотирования пассажирских перевозок за счет экспорта и
транзита грузов по железной дороге. Мировая практика работы железных дорог под-
твердила неэффективность данной системы. В большинстве развитых и развивающих-
ся стран отказываются от этой системы в пользу бюджетного финансирования желез-
нодорожных пассажирских перевозок. В частности, в России произошел полный пере-
ход от перекрестного финансирования железнодорожных пассажирских перевозок к
их бюджетному финансированию, в Казахстане в настоящий момент частично пере-
шли к бюджетному финансированию железнодорожных пассажирских перевозок, но
со временем планируется осуществить полный переход. Такая транспортная политика
основных государств-партнеров по ЕАЭС ставит Белорусскую железную дорогу в не-
равные конкурентные условия на интеграционном пространстве и является весомым
сдерживающим фактором в ее дальнейшем развитии.

Сокращение спроса на услуги ОПТ во многом определяется непропорциональ-
ным сокращением реальных располагаемых доходов населения по отношению к рос-
ту тарифов на транспортные услуги (рис.).

Представленное соотношение наглядно демонстрирует, что темп роста цен на транс-
портные услуги для пассажира превосходит темп роста его реальных располагаемых
доходов. Данный фактор предопределяет снижение уровня социальной доступности
услуг ОПТ и, как следствие, сокращение объемов перевозок, а также в целом характери-
зует снижение уровня жизни населения.  Данное соотношение необходимо учитывать

Таблица 1. Пассажирооборот по видам транспорта, млн пасс-км [1]

Вид транспорта
Год

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Все виды транспорта 23 671 25 295 26 618 25 092 24 051 24 018
Из них:
железнодорожный 7 941 8 977 8 998 7 796 7 117 6 428
автомобильный
(автобусы) 9 923 10 016 10 546 9 946 9 490 10 055

трамваи 305 320 300 281 249 244
троллейбусы 1 931 1 924 1 873 1 673 1 510 1 540
метрополитен 1 796 1 885 2 200 2 134 2 335 2 322
воздушный 1 643 2 036 2 490 3 070 3 164 3 247
внутренний водный 4 4 3 3 2 2
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при анализе и оценке социальной эффективности услуг ОПТ, а также оно может быть
использовано в качестве критерия при формировании и утверждении уровня социаль-
но значимых тарифов для населения.

Экономическая эффективность перевозчика и финансовые результаты его деятель-
ности напрямую зависят от количества перевезенных пассажиров и оплаты за проезд.
Динамику уровня покрытия эксплуатационных расходов доходами, получаемыми от
реализации проездных билетов, представим в таблице 2.

Данные об уровне возмещения расходов доходами свидетельствуют об отсутствии
полного покрытия и экономической неэффективности работы перевозчиков. Однако
более глубокие выводы относительно экономической эффективности предприятий ОПТ
можно сделать в контексте международного сравнения. В таблице 3 представлены
данные о структуре финансирования предприятий ОПТ в разрезе государств, при этом

Рис. Соотношение между темпами роста реальных располагаемых
доходов и цен на услуги пассажирского транспорта, % к предыдущему году [1]
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Таблица 2. Уровень возмещения эксплуатационных расходов предприятий
общественного пассажирского транспорта доходами, получаемыми

от реализации проездных билетов, % [1]

Вид транспорта
Год

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Железнодорожный 55,8 64,8 54,4 51,0 51,6 45,0
Автомобильный:

городские перевозки 55,9 48,2 45,1 48,2 63,3 64,7
пригородные
перевозки 57,9 49,6 50,2 44,8 50,4 50,1

Трамвайный 44,2 37,0 32,9 35,5 46,5 42,1
Троллейбусный 38,0 35,9 35,2 38,4 50,1 50,8
Метрополитен 59,5 49,1 40,2 45,5 58,6 61,3
Внутренний водный 55,0 49,0 57,0 64,0 64,0 63,5
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структура покрытия расходов в зарубежных странах может существенно отличаться
в разрезе отельных городов [2].

Анализ зарубежного опыта организации и финансирования предприятий ОПТ
позволяет сделать вывод о том, что переход к дерегулированию рынка общественных
пассажирских перевозок сопровождался как положительными, так и отрицательными
явлениями. С одной стороны, такая политика позволила сократить бюджетное финан-
сирование, однако в большинстве своем отменить его не представлялось возможным,
с другой  – проявлялись негативные социальные последствия, связанные с отсутстви-
ем уверенности в стабильной работе транспортных средств, отменой рейсов в малона-
селенных районах или районах с низкими уровнем доходов, сокращением персонала и
снижением уровня заработной платы работников транспортных организаций. Так, в
Великобритании основной целью реформирования городского пассажирского
транспорта был полный отказ от бюджетного финансирования этой области. Этой цели
достичь не удалось, при этом произошло снижение уровня качества транспортных услуг.

Обобщая мировой опыт, можно сказать, что в сфере организации работы город-
ского пассажирского транспорта широкое распространение приобретают конкурент-
ные методы. Эффективность применения на практике этих методов неоднозначна. Как
при монополии, так и при конкурентных условиях работы ОПТ могут иметь место
злоупотребления имеющимся положением: в случае монополии – это нерациональ-
ное использование средств, завышение издержек, в случае конкуренции – завышение
прибыли и снижение социальной эффективности. Поэтому главной задачей в сфере
организации работы и финансирования предприятий ОПТ является поиск компро-
миссного решения, одним из основных критериев для которого должна выступать
социальная эффективность.
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Таблица 3. Покрытие расходов предприятий городского пассажирского
транспорта в странах Западной Европы, %

Страна

Доля покрытия эксплуатационных расходов
по источникам финансирования

государственный
бюджет

муниципальный
бюджет

оплата проезда
населением

Германия 5 33 62
Швейцария – 28 72
Франция 24 33 43
Нидерланды 78 – 22
Италия 61 9 30
Австрия – 52 48
Великобритания – 32 68
Швеция 3 57 40
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ПЕРИОД

ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Четвертая промышленная революция – это процесс эволюционного развития про-
изводительных сил в странах, базирующихся на инновационных технологиях.

Открытость мировой экономической системы предполагает адекватное поведе-
ние субъектов хозяйствования в конкурентной борьбе за потребителя сообразно
требованиям предприятий (компаний), вступивших на путь четвертой промыш-
ленной революции.

Республика Беларусь, находящаяся в центре Европы, ощутила на себе проблемы
эффективного функционирования экономического комплекса страны: проблемы реа-
лизации продукции на экспорт, инфляционные процессы в экономике, рост числа
убыточных организаций, высокая закредитованность предприятий, снижение прибы-
ли и т. д.

Все это требует поиска  новых эффективных организационно-правовых форм хо-
зяйствования в отраслях экономики страны.

Если исходить из старой, как жизнь, истины – подлинного успеха добивается тот,
кто не копирует других, а творит сам, – каждая из постсоветских республик выбирает
свою модель построения экономической системы, не разрушая то лучшее, что дости-
галось веками. При построении новой экономической модели необходима адаптация
к развитому техническому прогрессу и соответствующим технологиям, возникающим
на современном этапе развития производительных сил.

Теоретическая сущность совершенствования производственных отношений сооб-
разно уровню развития производительных сил сфокусирована на процесс обращения
денежного, производительного и товарного капитала, описанного К. Марксом во втором
томе «Капитала». При этом кругооборот денежного капитала при рыночном способе
сельскохозяйственного производства продовольствия представляется в следующем виде:

Сп
Д — Т<                   Т/ — Д/

Р
,

где   Д – денежный (уставный) капитал инвестиционной организации, собственником
которого являются участники (учредители) этой организации (члены СПК, акционеры
ОАО и т. п.);

Т – имущество инвестиционной организации, собственником которого является
юридическое лицо (инвестиционная организация – СПК, ОАО);

Р – переменный капитал (рабочая сила) сельскохозяйственной и перерабатываю-
щей организации (часть производительного капитала);

Сп – постоянный капитал (стоимость имущества, закрепленного в хозяйственное
ведение за унитарным аграрным и перерабатывающим предприятиями, созданными
инвестиционной организацией – СПК, ОАО) (часть производительного капитала);
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Т/ – товарный капитал (стоимость готовой продукции) унитарного аграрного и
перерабатывающего предприятий, собственником которых являются эти юридичес-
кие лица;

Д/  – денежный капитал инвестиционной организации (Д) и валовая прибыль ( / ).
При этом собственником Д являются участники (учредители) этой организации
(члены организаций, акционеры холдинга и т. п.). А валовая прибыль делится меж-
ду государством (выступает в виде налогов), инвестиционной организацией (про-
цент на капитал, идущий на накопление или на потребление, в виде дивидендов) и
директором-предпринимателем унитарного предприятия (выступает в виде пред-
принимательского дохода).

Основное принципиальное положение кругооборота капитала в производственном
процессе состоит в управленческом инновационном искусстве соединения –  «Т<Сп»
товара как совокупности «Т» –  товара средств производства и «Р» – рабочей силы.

Кругооборот капитала в экономической модели директивной  экономики, исходя
из сущности политэкономии социализма, то есть наличия только государственной
формы собственности на землю и средства производства, имеет принципиально иную
схему кругооборота капитала. В большей степени это была схема простого воспроиз-
водства Д-Т-Д/ или расширенного Д-Т-Д/-Т/-Д//. При этом, как известно, расширенное
воспроизводство (Д//) смогли осуществлять в последнее время не более 20 % сельско-
хозяйственных организаций. Причинами сложившейся ситуации являются:

производственный кооператив – это орган государственного управления на селе,
общественная хозрасчетная сельскохозяйственная организация, которая была создана
для обеспечения населения продовольствием, а промышленности – сырьем;

сельскохозяйственные организации носили не только производственную, но и со-
циальную направленность;

при государственном управлении хозяйственные функции управления в организа-
ции утратили свою значимость. Как следствие, в сельскохозяйственных организациях
специалисты со временем превратились в исполнителей, а рабочие в условиях ограни-
ченности ресурсов – в иждивенцев;

система материального стимулирования функционировала  в рамках трудовых от-
ношений независимо от результатов хозяйствования. Зачастую руководители сельско-
хозяйственных организаций имели добавочные вложения средств производства и тру-
да, заработную плату на уровне тех сельскохозяйственных организаций, которые этот
результат получали за счет высокоплодородных земель и высокой технической осна-
щенности, а весь предпринимательский доход изымался посредством налогов в бюд-
жет. Как следствие, руководители и специалисты были не заинтересованы в высокодо-
ходном хозяйствовании на земле.

Негативные вышеперечисленные моменты в государственном управлении сельс-
кохозяйственными организациями привели к тому, что старые производственные от-
ношения в кооперативных сельскохозяйственных организациях стали препятствием в
развитии производительных сил.

К этому времени в Беларуси учеными и практиками был наработан значительный
задел необходимых для рыночной экономики норм и нормативов для реформирова-
ния гражданского, хозяйственного, трудового и уголовного законодательства. Данные
нормы позволили расширить право в сфере индивидуального предпринимательства,
самостоятельную и инициативную деятельность в сфере экономики юридических и
физических лиц.
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С принятием Гражданского, Инвестиционного, Трудового и Уголовного кодексов и
иных нормативно-правовых актов в сельском хозяйстве республики сформирована
правовая база, которая уже сегодня позволяет осуществлять преобразование сельско-
хозяйственных организаций в новые организационно-правовые формы хозяйствова-
ния в соответствии с моделью расширенного воспроизводства капитала.

Такая модель хозяйствования  позволяет изменить существующие устаревшие
трудовые отношения на новые – гражданско-правовые с соответствующим матери-
альным стимулированием и ответственностью  по результатам производственной
деятельности.

Учитывая сложившуюся ситуацию в агропромышленном комплексе, Совет Мини-
стров Республики Беларусь утвердил перечень сельскохозяйственных организаций,
которые проходят через досудебное оздоровление или процедуру банкротства в рам-
ках реализации Указа Президента Республики Беларусь от 4  июля 2016  г.  № 253
«О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций».

В соответствии с данным Указом в перечень сельскохозяйственных организаций, в
отношении которых необходимо проведение процедуры экономической несостоятель-
ности (банкротства), включены 102 сельскохозяйственные организации. Перечень
сельхозорганизаций, подлежащих досудебному оздоровлению, включает 323 субъек-
та хозяйствования. При этом данные сельскохозяйственные организации получат
5-летнюю рассрочку погашения задолженности по штрафам и пеням по платежам в
Фонд социальной защиты населения, 3-летнюю рассрочку по возврату бюджетных
ссуд и (или) займов, задолженности по налогам и сборам, пеням и штрафам за нало-
говые нарушения. Реструктуризации подлежат  и долги за топливно-энергетические
ресурсы.

Пунктом 5 данного Указа предусмотрено, что полномочия исполнительного орга-
на (руководителя) сельскохозяйственной организации, включенной в перечень сель-
хозорганизаций, подлежащих досудебному оздоровлению, могут передаваться по до-
говору другой коммерческой организации (управляющей организации) либо индиви-
дуальному предпринимателю (управляющему).

Отметим, что реализация данного решения, состоящего в основном в реструкту-
ризации большой кредиторской задолженности, не позволявшей вести нормальную
воспроизводственную деятельность,  оживила хозяйственную деятельность субъектов
хозяйствования на селе.

Так, при задании на январь – июнь 2017 г. темпа роста экспорта товаров 105,0 %
темп роста экспорта товаров сельского хозяйства составил 116,6 %.

Значительно возросли прямые иностранные инвестиции на чистой основе: при
задании на январь – июнь 2017 г.  25 млн долл. США они составили 63,2 млн долл. США.

Успешно выполнены и другие контролируемые государственной системой управ-
ления показатели (энергосбережение, норматив снижения запасов готовой продук-
ции, норматив снижения уровня затрат на производство и реализацию продукции
(работ, услуг) и т. д.).

При этом необходимо отметить, что только «технические» методы финансового
оздоровления субъектов хозяйствования на селе не привели к существенному каче-
ственному перелому в деятельности агропромышленного комплекса.

Медленными темпами растет уровень рентабельности продаж, составивший толь-
ко 8,6 % в первом полугодии 2017 г., что недопустимо мало для ведения расширенного
воспроизводства.
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Сохраняется негативная тенденция  роста убыточных организаций. Так, из 1572 органи-
заций Минсельхозпрода 307, или 19,5 % получили чистый убыток на сумму 99 млн руб.

Продолжает иметь место и рост финансовых обязательств в деятельности сель-
скохозяйственных организаций. Так, на 1 июня 2017 г. данный показатель составил
12,1 млрд руб., то есть  увеличился к январю 2017 г. на 0,4 млрд руб., или 3 %. При этом
просроченные обязательства составили 3,0 млрд руб., то есть увеличились к январю
2017 г. на 0,2 млрд руб., или 6 %.

Вышеотмеченные проблемы наряду с ситуацией кадрового потенциала, инвести-
ционной составляющей в сельскохозяйственном производстве требуют системного
подхода к выработке механизмов стратегии развития агропромышленного комплекса.
Прежде всего, необходимо устранить противоречия  в подходах к осуществлению го-
сударственного управления (функция стратегии развития) и хозяйственной ответствен-
ности  и мотивации руководителей и специалистов за результаты производственной
деятельности субъектов хозяйствования на селе.

Учитывая, что многие теоретико-методологические аспекты данной проблемы
достаточно глубоко рассмотрены нами в ранее опубликованных источниках [1–3], из-
ложим базисные составляющие методологии основ формирования инновационных
организационно-правовых форм хозяйствования (холдингов) как инструмента финан-
сового оздоровления организаций (антикризисного управления) в агропромышлен-
ном секторе экономики.

1. Экономический механизм последнего базируется на реализации основной фун-
кции управления – мотивации и ответственности  за конечные результаты деятельнос-
ти организации (прибыль, добавленная стоимость).

2. Корпоративные интересы интегрированных в данную архитектуру производ-
ственных, перерабатывающих и торговых структур нацелены на производство товара
с высокой добавленной стоимостью.

3. Для построения данного типа организационных структур в республике имеется
соответствующая нормативно-правовая база (Закон № 97-З  и Указы Президента Рес-
публики Беларусь от 29 декабря 2009 г. № 660  «О некоторых вопросах создания и
деятельности холдингов в Республике Беларусь» и от 4 июля 2016 г. № 253  «О мерах по
финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций»).

4. Создать инновационную систему управления унитарными предприятиями, так как
ими будет управлять управляющая компания холдинга, а ее деятельность по управлению
своими дочерними компаниями признается предпринимательской деятельностью.

5. Сформировать единую экономическую цель в дочерних компаниях холдинга для
руководителей, трудовых коллективов, собственника и государства.

6. Перейти к принципиально новой системе мотивации руководителей и работни-
ков предприятий.

7. Усовершенствовать организационную структуру предприятий и филиалов, на-
целенную на конечные результаты труда.

Данные теоретико-методологические положения нами апробированы на практике
создания локальных кластерных структур (холдингов) в агропромышленном комплек-
се (Ивановский район Брестской области, Чечерский район Гомельской области, Лид-
ский район Гродненской области и Любанский район Минской области) [1–3].

Практика реализации вышеотмеченных теоретических положений представлена
на реализованном в Ивановском районе Брестской области проекте УП «Молодово-
Агро» (табл.).
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В сложных условиях финансово-экономического кризиса 2016 г. темпы роста ВВП
по УП «Молодово-Агро» составили  119,0 % при рентабельности продаж по предпри-
ятию 17,7 %. Удой от одной коровы составил 10 076 кг молока с качеством 100 % «экст-
ра» и рентабельностью 65 %. В рамках социальных обязательств организацией выпла-
чено более 700 тыс. руб. налоговых платежей.

Аналогичные результаты функционирования инновационно-интеграционных
структур нами получены и при реализации проектов в других регионах республики
[1–3].
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Таблица. Основные показатели развития УП «Молодово-Агро»
Ивановского района Брестской области

Показатели
Колхоз

«Молодово»,
2001 г.

УП «Молодово-Агро»

2002 г. 2003 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г.*

Выручка, млн руб. с НДС 1 318 1 642 2 102 11 860 67 550 7 961
Балансовая прибыль, млн руб. 242 413 361 2 600 11 138 1 803
Валовая продукция, млн руб. 1 863 1 985 3 088 13 100 79 158 8 378
Валовой доход, млн руб. 682,0 – – 5 971 23 904 –
Рентабельность продаж, % – – – – 16,3 17,7

* В деноминированных рублях.
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МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ:

КОМПЕТЕНТНОСТНО-СЕРВИСНЫЙ ПОДХОД

Отечественная налоговая система перманентно развивается, однако значительно
медленнее, чем необходимо для обеспечения стабильного экономического роста. Осу-
ществленные новации в части совершенствования национальной налоговой системы
и налогового администрирования за последние годы  можно отнести к беспрецедент-
ным мероприятиям, что подтверждается как социологическими исследованиями об-
щества, так и международными рейтингами.

В то же время происходящие процессы нельзя отнести к комплексной стратегии мо-
дернизации налоговой системы. По-прежнему налоговую политику нельзя признать ста-
бильной, согласованной, предсказуемой и ориентированной на долгосрочный рост.

В первую очередь это касается перманентных фискальных преобразований и недо-
статочной прозрачности налогового законодательства.  Со стороны государственных
органов постоянно поступают различные предложения о вводе налоговых платежей и
различных парафискалитетов (сборов, пошлин), имеющих разную направленность (не
только фискальную). Причем это происходит на фоне объявленного моратория на
изменения в налоговой системе. Не решен вопрос и о единстве налогового законода-
тельства, что неблагоприятно сказывается на его прозрачности.

Бизнес-сообщество и субъекты хозяйствования также активно предлагают свое
видение налоговой системы. Основной акцент делается на упрощении налоговых про-
цедур и снижении налоговой нагрузки. Не отказываются и от льгот, а некоторые мини-
стерства и ведомства активно лоббируют их введение.

Наиболее важной проблемой развития национального налогообложения представ-
ляется дефицит теоретических разработок алгоритма преобразований налоговой сис-
темы и, как следствие, недостаточная действенность предлагаемого инструментария
модернизации.

Одним из наиболее перспективных направлений формирования налоговой страте-
гии  является компетентностно-сервисная концепция модернизации национальной
налоговой системы, которая достаточно активно продвигается как в западном мире,
так и у наших соседей по ЕАЭС: в России и Казахстане.

Оказание государственных услуг административного порядка в Беларуси основы-
вается на законодательстве по осуществлению административных процедур, что, на
наш взгляд, затрудняет в целом понимание развития государства в этом направлении,
не учитывает обратной связи с субъектом хозяйствования.

Данный законодательно определенный термин рассматривает практически одно-
сторонне взаимоотношения между субъектами и государством как обязательства вы-
дать какой-либо документ или оказать услугу по заявлению заинтересованного лица.
Качество предоставления такой услуги не является обязательным условием админист-
ративной процедуры, что приводит к различным негативным последствиям: бюрокра-
тизации, коррупционным проявлениям и др.
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В связи с этим,  по нашему мнению,  необходима серьезная реформа в области
государственного управления и, в частности, оказания государственных услуг в сфере
налогообложения.  Деятельность налоговых органов  наряду с обеспечением фискальных
задач должна рассматриваться как сервис по предоставлению услуг налогоплательщикам,
направленный на реализацию их законных интересов, развитие бизнес-среды.

В концепции два подхода: переход на сервисную концепцию и обеспечение опре-
деленных компетенций для фискальных органов.

Сервисная концепция государства, получившая распространение в конце прошло-
го века, рассматривает практически любую деятельность государства по взаимодей-
ствию с обществом, человеком через оказание государственных услуг. Сервисный
подход к сущности государства связан с такими направлениями оптимизации властно-
правовой деятельности, как внедрение системы оценки эффективности госорганов,
проведение реформы государственной службы, ориентирующей чиновника на ре-
зультат, внедрение информационных технологий в госсекторе, формирование «элект-
ронного правительства», коммуникативных технологий контроля и планирования, раз-
витие онлайн-услуг и т. д.

Сервисная концепция государства базируется на следующих основополагающих
принципах:

1.  Принцип «одного окна» при получении государственных услуг предусматрива-
ет исключение или максимально возможное ограничение участия получателя ус-
луги в процессах сбора и предоставления в разные инстанции различных докумен-
тов и справок.

2.  Принцип дебюрократизации управления предусматривает ограничение бюрок-
ратических процедур, имеет принципиальное значение и находит свое отражение в
сокращении документооборота и упрощении взаимодействия с государственными
службами.

3. Принцип прозрачности, эффективности, доступности и открытости деятельнос-
ти  государственных органов.

4. Принцип противодействия коррупции.
5. Принцип интерактивных механизмов осуществления государственного и обще-

ственного контроля и надзора.
Практически все вышеперечисленные элементы на сегодняшний день применяют-

ся в практике налогового администрирования в Республике Беларусь. Расширяются
электронные налоговые сервисы, упрощаются процедуры взаимодействия с налого-
плательщиком. В то же время отсутствует комплексная стратегия реализации нацио-
нального налогообложения. Происходящие изменения совершаются зачастую под
давлением международных организаций, в так называемом «мягком» давлении,
как, например, участие в международных рейтингах.  Основной проблемой являет-
ся недостаточное формирование  налоговой культуры, ориентированной на то,
чтобы удовлетворенность качеством работы налоговых органов являлась основой
для их функционирования.

В действующем законодательстве, как и в стратегии развития национальной нало-
говой системы, этот процесс не определен и не регламентирован. Понятие «налоговые
услуги» в Беларуси в основном используется в рамках проводимых социологических
исследований, анализа деятельности налоговых органов, в СМИ и т. д.

Отсутствует  законодательство, определяющее «налоговую услугу», нет четкого
определения ее содержания,  оценки  качества.
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Это  приводит к субъективному подходу в определении работы налоговых органов
и взаимоотношениях с налогоплательщиками.  В связи с этим, по нашему мнению,
одним из стратегических направлений развития национальной налоговой системы яв-
ляется обеспечение удовлетворенности граждан и бизнеса деятельностью органов на-
логовой службы, которое возможно реализовать путем достижения двух целей – по-
вышения информированности общества в налоговых вопросах и повышения качества
предоставляемых услуг.

Что для этого необходимо, кроме осознания и законодательного оформления нало-
говой стратегии?

1. Необходимость  определения понятия налоговых услуг и их стандартизация на
законодательном уровне.

В общем понимании стандарт государственной услуги можно определить как нор-
мативный правовой акт, устанавливающий требования к предоставляемым государ-
ственным услугам, включающие характеристики процесса, формы, содержания и ре-
зультата оказания государственных услуг.

Подразумевается, что вводимые стандарты должны детально описывать механизм
предоставления тех или иных налоговых услуг, оказываемых налоговыми органами.
Они должны разъяснять порядок получения той или иной налоговой услуги и вклю-
чать: сроки получения услуги; документы, необходимые для ее получения;  контакт-
ные данные работников налоговых органов, к которым можно обратиться за получе-
нием данной услуги, а также в случае необходимости обжалования процесса оказания
услуги; процедуру получения услуги в электронном виде и дополнительных услуг,
сопутствующих их получению.

Стандартизация услуг не позволит существовать разночтениям в их предоставлении.
2. Оценка качества налоговых услуг как обязательный элемент их  оказания.
Здесь требуется достаточно серьезная работа как на предмет определения показа-

телей, оценивающих качество услуги, так и методов, позволяющих ее оценить.
На наш взгляд, оценка качества предоставления услуг должна обязательно   войти в

стандарт налоговой услуги и определяться в двустороннем порядке как со стороны
государства на предмет их эффективности и результативности, так и со стороны полу-
чателей-плательщиков на предмет снижения трудозатрат по выполнению обязатель-
ных и необязательных налоговых процедур.

3. Обеспечение качества услуг.
В первую  очередь должны быть продолжены мероприятия по улучшению ком-

фортности обслуживания: расширение налоговых сервисов; переход на современные
технологии взаимодействия с налогоплательщиками; развитие профессиональной куль-
туры сотрудников налоговых органов; создание системы межведомственного взаимо-
действия государственных органов для эффективного реагирования на обращения граж-
дан, представление справок, документов.

4. Постоянный мониторинг налоговых услуг на системной основе.
В Республике Беларусь при активной поддержке и заинтересованности Министер-

ства по налогам и сборам в последние годы проводятся социологические исследова-
ния по вопросам удовлетворенности налоговыми услугами.

Практика проведения социологических  опросов выявила ряд проблем, препят-
ствующих удовлетворенности налоговыми услугами бизнес-сообщества и граждан.
Одними из существенных вопросов являются субъективность в оценке предоставляемых
услуг со стороны плательщиков и непонимание налоговых органов, каким образом
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такая услуга должна предоставляться. Отсутствие стандартов затрудняет, в свою оче-
редь,  определение  показателей результативности  и эффективности по ряду важней-
ших направлений деятельности налоговых органов. Не созданы система сбора и обра-
ботки информации, необходимой для формирования достаточного набора целевых
значений этих показателей, и система мониторинга их достижения. Реализация мони-
торинга удовлетворенности оказанием налоговых услуг на систематической основе
позволила бы выявлять наиболее проблемные сферы и направления в оказываемых
услугах, своевременно их корректировать и устранять, а также отслеживать динамику
качества обслуживания плательщиков в инспекциях Министерства по налогам и сбо-
рам Республики Беларусь по основным показателям и в целом.

5. Повышение информированности общества и обучение его новым сервисам.
Ввиду того, что их внедрение сопряжено с инновациями, в частности, в области про-

цессов и технологий предоставления услуг (например перевод услуг в электронную фор-
му, открытие многофункциональных центров и пр.), можно предположить необходимость
просветительских мероприятий: инструктирование граждан о том, как пользоваться услу-
гой, привлечение внимания к новым услугам, формирование потребности в них.

6. Создание единого фискального сервиса.
Эта проблема касается как вопросов качества автоматизации непосредственно на-

логовых услуг, так и прочих платежей,  имеющих фискальный характер (взносы в ФСЗН,
Белгосстрах, различные сборы, пошлины и др.).

Для построения электронного фискального сервиса необходимо сначала решить
проблемы, характерные для существующей формы корпоративной автоматизации.
Обеспечение взаимоотношений с бюджетом и внебюджетными фондами плательщи-
ком, по сути, реализуется путем «лоскутной автоматизации», когда часть функций
(бизнес-процессов) автоматизируется с использованием широкого спектра зачастую
несовместимых систем, работающих раздельно. В связи с этим увеличиваются трудо-
затраты как у государства, так и у плательщика. Решение этой проблемы видится в
создании единого фискального центра.

Теперь о компетентностном подходе. Какими компетенциями должна обладать
налоговая система и налоговые органы как основной государственный институт этой
системы?

Компетенция (юриспруденция) – совокупность юридически установленных пол-
номочий, прав и обязанностей конкретного органа или должностного лица, опре-
деляющая его место в системе государственных органов.

1. Фискальные компетенции. Обеспечение наполнения государственной казны
является основной компетенцией фискальных органов. Процесс налогового изъятия
должен быть организован максимально эффективно, прозрачно при стабильности
налогового законодательства. Одно из важных направлений совершенствования нало-
говой системы в этом контексте заключается в изменении организационного и функ-
ционального устройства фискальных ведомств. Необходима их реорганизация и  оптими-
зация вследствие их множества (с параллельными системами учета и контроля). Негативно
влияет также отсутствие системы введения единой налоговой статистики, дублирование в
работе, недостаточная ответственность за принятие управленческих решений, рост затрат
на содержание данных органов (заработной платы, командировочных расходов).

2. Регулятивные компетенции.  Наиболее гибкие и подвижные компетенции оп-
ределяются исходя из текущих и стратегических потребностей,  сложившейся социально-
экономической ситуации.
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В них рекомендуем выделить:
 – компетенции по оценке, мониторингу и контролю за налоговыми расходами;
– антитеневые компетенции как функции противодействия теневой экономике;
– стабилизационные компетенции путем создания системы мониторинга и диаг-

ностирования  финансового состояния налогоплательщиков.
3. Сервисные компетенции. Деятельность налоговых органов должна, наряду с

обеспечением фискальных и регулятивных компетенций, рассматриваться как сервис
по предоставлению услуг налогоплательщикам, направленный на реализацию их прав,
свобод и законных интересов, получение соответствующих материальных или немате-
риальных благ.

Таким образом, для совершенствования национальной налоговой системы необ-
ходимо определить и законодательно закрепить стратегию ее развития, основанную на
компетентностно-сервисном подходе, ориентированном на повышение качества жиз-
ни и стабильный экономический рост.

Получено 18.09.2017 г.
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ИННОВАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ ИНКУБАЦИИ

Одним из наивысших приоритетов современной экономической политики многих
стран, в том числе стран Восточной Европы (таких, например, как Россия и Беларусь)
является устойчивый и долгосрочный экономический рост. В современных условиях
невозможно представить такой рост без реализации одного важного фактора – разви-
тия инновационной деятельности страны.

Венчурный рынок в странах Восточной Европы находится, как правило, еще в ста-
дии развития. Государство пытается с помощью соответствующего законодательства
повысить интерес частных инвесторов к инновационным предприятиям на ранних
стадиях развития [1, с. 3].

Бизнес-инкубаторы и бизнес-акселераторы появились всего несколько лет назад.
В самом начале они были сосредоточены на предоставлении недорогих офисных поме-
щений [3, с. 2], в то время как цели самих предприятий являются очень разнообразными:

· идентификация новых бизнес-идей и бизнес-сфер, не имеющих отношения либо
незначительно относящихся к уже существующим бизнес-областям;

· создание инновационных рыночных предложений посредством целенаправлен-
ного продвижения новых бизнес-идей;

· повышение брендинга работодателя (employer branding) посредством привлече-
ния «креативных умов» собственной компании, а также для вербовки новых талантов;

· обогащение собственного предприятия предпринимательством и новыми, но про-
веренными методами.

В данной статье рассматривается аспект инновации посредством бизнес-инкуба-
ции. Выводы основаны на качественном эмпирическом исследовании с частично струк-
турированным интервью. Опрос осуществлялся лично. Интервью проводилось в пе-
риод с апреля по август 2016 г. В опросе приняли участие 17 корпоративных инкубато-
ров/корпоративных акселераторов Германии (из 28 возможных респондентов, выяв-
ленных к моменту проведения эмпирического исследования). Все, за исключением
двух, из технической среды.

В данном исследовании используются два ключевых понятия со следующим значе-
нием: под инкубаторами понимаются организации, созданные для поддержки старта-
пов на ранней стадии их деятельности в форме предоставления инфраструктуры или
обеспечения основных условий. Команда и бизнес-идея на этой стадии, как правило,
еще полностью не сформированы. Под акселераторами понимаются организации,
работающие с конкретными бизнес-идеями, зачастую уже имеется прототип. Они пред-
лагают доступ к инвесторским и менторским сетям, а также время от времени мероп-
риятия по профессиональной подготовке.
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Тимбилдинг как умение привлекать и вовлекать
людей со способностями

Создание стартапа всегда начинается с создания команды, обычно из 3–4 человек,
исключения допускаются редко. Комплексность новых бизнес-идей обуславливает не-
обходимость наличия команды для их реализации. Команда может, как правило, дос-
тичь большего, чем один человек [4, с. 37]. В команде есть минимум две ключевые
компетенции. Многопрофильная команда является зачастую важнее бизнес-идеи, так как
инновации возникают посредством пересечения различных областей. Важна личность
основателя: чем эти люди занимались раньше. Один из членов команды должен быть ком-
муникативным. Запрашиваются имеющаяся сеть, профессиональный опыт и мотивация
вовлеченных лиц. Инкубаторы могут также активно переформировывать команду, если
сама бизнес-идея является хорошей, но команда сформирована не оптимально. Сама
команда зачастую на это не способна, слишком сильны порой социальные связи.

С самого начала у команды должно быть также понимание того, как генерируются
доходы. Для этого необходимо наличие в команде лица, знающего рынок изнутри, то
есть пришедшего из этой же отрасли. «Чутье рынка и покупателя» уже должно быть
развито.

Представление/описание команды и технологии осуществляется посредством пяти-
минутного видео. Определенная структура при этом не предусматривается: это явля-
ется задачей команды и одновременно критерием для оценки лиц и рыночного пред-
ложения, а также «критерием нокаута» («knock out criteria», главный критерий побе-
ды), если сама бизнес-идея будет не понята.

Каждый стартап различен, поэтому процесс отбора не
может быть стандартизирован

 Определяющим фактором являются качества отдельных лиц. Личность должна
убедить. Если задатки членов команды обещают выполнимость, существующая про-
фессиональная сеть может быть внедрена, присутствует профессиональный и отрас-
левой опыт, то требуется намного меньше исследования рынка. Поэтому основное
внимание уделяется первоклассным специалистам, а не выпускникам. «Драйвер» на-
ходится в центре внимания, остальные члены команды приходят позже.

Самые успешные бизнес-инкубаторы осуществляют более жесткий отбор старта-
пов. Высокое качество стартапов оказывает положительное влияние на показатель их
выживаемости [5, с. 8]. Поэтому требуются четкие критерии, но при этом без потери
необходимой гибкости. Это звучит как квадратура круга.

Значение бизнес-модели
Бизнес-модель не имеет такого значения, каким ее наделяют. Запрашиваются от-

дельные элементы бизнес-модели, но она не должна быть предоставлена в полном
объеме. Основной вопрос звучит скорее так: «Могут ли отдельные элементы бизнес-
модели быть развиты дальше?» Бизнес-модель понимается скорее как структуриро-
ванное мышление, показывающее также, что «чутье рынка и покупателя» развито.
Следующий аспект заключается в том, что считается нормальным, когда происходит
отрыв от стартовой идеи и делается что-то другое. Одна четвертая всех стартапов пре-
терпевает массивные изменения.

Инновации бизнес-модели являются скорее исключением. Возможно, что при
этом остается без внимания хороший источник новых возможностей для бизнеса
(рис. 1) [2, с. 33].
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Почти всегда должно присутствовать «стратегическое соответствие»
 («Strategic Fit»)

Корпоративный инкубатор характеризуется не бесконечным поиском новых идей,
а четким определением основных задач в том направлении, которое предоставляет
предприятию возможность открытия новых сфер бизнеса. Также важна «оценка с
помощью бортовых средств» для определения собственных потенциалов в соответ-
ствующих целевых рынках.

Собственные подразделения как индикатор раннего предупреждения для суще-
ствующего рынка и как «критерий нокаута»

 Достижения стартапов покупаются собственными подразделениями. Наличие кон-
кретной заинтересованности со стороны подразделения собственной компании явля-
ется решающим фактором. Это является также решающим критерием в том случае,
если отсутствуют другие критерии. «Стали бы мы сами платить за это?» – так звучит
главный вопрос.

Стартапы уже располагают рыночной информацией
Основная идея очень быстро проверяется рынком. Деньги перенимают в данном

случае роль индикатора раннего предупреждения, так же как и при тестировании рын-
ка. Предположим, что за тестирование нужно заплатить определенную сумму денег,
например 50 евро. Как только возникают затраты, предприятие думает о выгоде, оно
просматривает другие внутренние процессы и решает рационально, в отличие от про-
стой любезности, совершаемой бесплатно. Необходимо получить качественную об-
ратную связь. Для приобретения рыночного предложения не следует привлекать дру-
зей, потому как они хотят вам услужить. Требуется реальный рыночный тест.

Локально или глобально?
При разработке инновационных продуктов внимание чаще всего уделяется локаль-

ному рынку. При создании продуктов только для локального рынка разработки

Рис. 1. Поисковые поля устанавливаются материнским предприятием

Фокус внимания
на собственной
стратегической

ориентации

• Определение стратегических полей поиска
(с отраслевыми партнерами) и установка выполни-
мых и глобально масштабируемых основных задач.
• Значимость для основного бизнеса

Фокус внимания
на собственной

цепочке
ценностей

• Инновации, которые оптимизируют собственную
цепочку создания стоимости.
• Всегда технологически обусловлены,
редко инновации бизнес-модели

Фокус
внимания на

существующих
технологиях

• Новые продукты/приложения и т. д. на основе
существующей технологии.
• «Сделать большее из своей технологии»

Фокус
внимания на
собственных
сотрудниках

• Платформа для собственных сотрудников внутри
предприятия как «фактор вдохновения» и расшире-
ния горизонта для сотрудников.
• Создание имиджа для своего предприятия
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не смогут интегрироваться в международную инновационно-венчурную экосистему.
В результате данные инновации теряют возможность увеличения объема иностран-
ных инвестиций [1, с. 3]. Кроме того, установление партнерских отношений с иност-
ранными инновативными компаниями, а также присоединение к зарубежным инова-
ционным сетям увеличивает шансы инкубаторов на успешное развитие бизнеса на
международных рынках и облегчает выход на эти рынки (рис. 2) [5, с. 17].

Рис. 2. Инновация посредством инкубации

Ожидания инкубатора/акселератора –
инкубация как инновационный инструмент

Ожидания
инкубатора/

акселератора

Стартап в качестве
нового источника

информации/
«инкубатора»
для новых тем

«Как можно подойти
к новым вещам

абсолютно по-другому,
творчески?»

Инновационная
культура: инновации

продукции и
инновационное

пространство для
новых тем

Возможности диффузии
внутри собственной
компании, поэтому

инновация должна быть
известна для компании

в целом

Распознавать и
использовать
прорывные
инновации

Стартапам необходим коучинг
Большинство стартапов, вышедших из технической среды, нуждается в поддержке

со стороны сектора управления бизнесом, именно в этом у них проявляется наиболь-
ший дефицит (рис. 3) [3, с. 10].

Под «Blue Money» понимаются спонсоры, которые не привносят дополнительно
ни своих знаний, ни контактов [4, с. 40].

 Рекомендации для новых корпоративных инкубаторов
и корпоративных акселераторов:

1. В инкубаторских/акселераторских программах новые сегменты бизнеса являют-
ся дефицитными товарами, почти всегда имеется определенная близость к тому, что
уже существует. Делается это преднамеренно?

2. Работа с бизнес-моделью Канвас (Business Model Canvas) как метод отображе-
ния текущего положения и выявления пробелов.
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3. Вследствие возрастающей конкуренции за «интелектуальные умы» инкуба-
тору необходимо работать над своим профилем, чтобы обращаться к нужным пре-
тендентам либо чтобы нужные претенденты обращались к нему.

4. При оценке претендентов необходимо сконцентрироваться на самом существен-
ном, то есть «B2B = Back to Basics»: что является особенным, как с помощью этого
можно заработать деньги, каким образом должен быть достигнут результат и кто дол-
жен его купить?

5. Руки прочь от «ведущего пользователя» («Lead User») – основной массой явля-
ются «типичные пользователи» («Typical User»), если только намеренно не выбирает-
ся определенная ниша.

6. Стартапу должны быть известны либо переданы методы, например, бизнес-мо-
дель Канвас (Business Model Canvas) как изображение функционирования стартапа;
модель пяти сил Портера (Porter's 5-Forces) для получения обзора отраслевой структу-
ры и конкурентной среды; SWOT-анализ для определения собственных сильных сто-
рон и результирующих из этого вариантов действий; работа с «Buying Center» для
привлечения новых клиентов, а также анализ бизнес-возможностей (Business
Opportunity-Analysis) для выявления новых возможностей бизнеса с новыми и, по-
зднее, со старыми клиентами/контактами.

7. Усиленное внимание на маркетинг и осознание того, что даже самые отличные
бизнес-идеи конечны, требует учета совершенно разных типов клиентов на каждом этапе.

8. Рано или поздно невозможно будет оставить без внимания ключевые показатели
эффективности (KPIs) для ранней минимизации рисков как критериев для выхода с
рынка, а также для измерения собственного успеха.

Рис. 3. Стартапы нуждаются в коучинге

Коучинг

Инкубаторы/
акселераторы как

«Blue Money»

Область коммерции,
финансирование, за-

купка, продажа

Трансфер методов, прежде
всего, среди стартапов с пре-
имущественно техническим/

естественнонаучным/
IT-контекстом

«Распыляй и молись»
(spray and pray) не
работает, стартапы

вводятся в сети

Подбор команды может
осуществляться также
самим инкубатором/

акселератором
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Рекомендации для дальнейшего развития:
1. Может ли это стать инструментом для обучения внутри компании на примере

специалистов по продажам, управленческого персонала? При этом следует избегать
обязательной формы.

2. Пригодны ли стартапы для поддержки перехода от производителя оборудования
к поставщику решений?

3. Стратегический вопрос для всех стартапов: сколько сделать или купить (make or
buy) и кому принадлежит IP?

4. «Путешествие клиента» обуславливает необходимость очень раннего планиро-
вания инноваций.
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СПЕЦИФИКА МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ В СТРАНАХ

С ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ Х-МАТРИЦЕЙ
Социально-экономическая система любой страны представляет собой сложный

конгломерат социально-экономических, политических и правовых отношений, регули-
рующий как поддержание развития экономики вообще, так и ее модернизацию в час-
тности. В такой ситуации особую роль приобретает согласование всех политичес-
ких, правовых, экономических, социальных и экологических норм и правил в рам-
ках проводимой институциональной политики. При этом институциональная по-
литика обычно определяется как совокупность проводимых государством мер по
формированию новых институтов, устранению старых или трансформации имею-
щихся экономических, правовых и идеологических норм и правил. Однако эффек-
тивность такой политики и ее роль в процессе модернизации экономики зависят от
подхода к ее проведению.

В экономико-правовой, идеологической и политической сфере все государства мира
могут быть классифицированы по критерию взаимодействия государственно-право-
вых и рыночных отношений. В одних странах государство играет более существенную
роль в регулировании экономических процессов. При этом в таких странах в идеоло-
гии и политике преобладает приоритет интересов общества над интересами отдельных
личностей. В других странах сформировались так называемые «контрактные» отно-
шения между государством и обществом, при которых считается, что граждане стра-
ны заключили с государством договор на обслуживание их потребностей. В них пре-
обладают отношения индивидуализма, а приоритет рыночных отношений определяет
специфику системы государственного регулирования. Правда, в кризисные периоды
и в этих странах усиливается государственное регулирование, но оно все равно подчи-
няется интересам участников рыночных отношений.

Именно различные подходы к определению соотношения общественного и част-
ного, государственно-правовых и рыночных отношений обусловливают специфику
институциональной политики в отношении совокупности экономических, политичес-
ких, социальных и юридических правил, образующих базис для производства, обмена
и распределения. Эта специфика и определяет характер институциональной матрицы,
на которой базируются общественные отношения в конкретной стране.

Слабая разработанность теоретико-методологических аспектов проведения инсти-
туциональной политики проявляется в наличии различных трактовок термина «инсти-
тут». Иногда встречающееся теоретически необоснованное рассмотрение институтов
как учреждений и организаций, а не как правил и норм, регулирующих государствен-
но-правовые и рыночные отношения, породило трактовки, рассматривающие инсти-
туциональные инструменты через призму создания организационно-институциональ-
ных структур, включая формирование исполнительных органов государственной вла-
сти [1]. По нашему мнению, сведение институциональных инструментов к созданию
организаций или учреждений выхолащивает суть институциональной политики.
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При формировании эффективных институциональных инструментов необходимо
различать категории «институциональная среда» и «институциональная матрица».

Термин «институциональная среда» (institutional environment) активно использо-
вался в трудах Д. Норда, который рассматривал ее как совокупность основополагаю-
щих политических, социальных и юридических правил, образующих базис для произ-
водства, обмена и распределения. Специфика институциональной системы определя-
ется институциональной матрицей, на которой базируются общественные отношения
в конкретной стране [2].

Институциональная матрица – это исторически сложившаяся система базовых
институтов, регулирующих взаимосвязанное функционирование основных обществен-
ных подсистем: экономики, права и идеологии. Институциональная матрица наряду с
формальными (правовыми) нормами включает в себя и неформальные правила, сфор-
мировавшиеся с учетом национального менталитета и специфики исторического раз-
вития. Так, институциональная матрица страны, населением которой веками руково-
дили абсолютные монархи, будет существенно отличаться от институциональной мат-
рицы страны, граждане которой привыкли рассматривать государство как инструмент
гарантирования их относительных политических и экономических свобод. Соответ-
ственно, в разных типах институциональных матриц роль государственно-правовых и
рыночных институтов определяется по-разному.

Исследования показали, что в мире существуют два основных вида институцио-
нального устройства общества, отличающихся спецификой образующих их исходных
матричных структур. В одном случае (Х-матрица) доминируют государственно-пра-
вовые институты,  а нормы,  регулирующие рыночные отношения,  являются хотя и
важными, но вспомогательными инструментами. В другом случае (в институциональ-
ной Y-матрице) основная роль принадлежит рыночным отношениям, а государствен-
но-правовое регулирование лишь обеспечивает устойчивое развитие рыночных меха-
низмов. К странам, в которых преобладает централизованная иерархическая организа-
ция общества с приоритетом общегосударственных интересов и доминированием го-
сударства над рынком (Х-матрица), относятся Россия, Китай, Индия, страны Юго-
Восточной Азии, Латинской Америки. Другая модель институционального уст-
ройства, при которой в обществе преобладают саморегулирующиеся структуры с
приматом в общественном сознании частных интересов, а общие интересы реализу-
ются на основе согласования частных интересов (Y-матрица), доминирует в Западной
Европе и США [3].

Поскольку Россия, Беларусь, Казахстан и другие страны Евразийского экономичес-
кого союза базируются на Х-матрице, рассмотрим специфику взаимоотношения го-
сударства и рынка в этих странах:

· активно применяется практика административного перераспределения ресурсов,
часто сопровождающаяся отрывом реальной цены активов от той суммы средств, по
которой они перераспределяются. В рыночных условиях это создавало бы проблемы
для эквивалентного обмена. Но поскольку рыночные отношения с самого начала
в Х-матрице рассматриваются как вспомогательный инструмент, то этот недостаток
не является принципиальным;

· в государственно ориентированной институциональной модели возникают труд-
ности импорта институтов, свойственных рыночной системе. Например, в страну могут
быть импортированы рыночные принципы функционирования Центробанка, но тем не
менее значительная часть ресурсов будет перераспределяться на льготных, отличных
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от рынка условиях. В отдельных странах с особо развитой государственной формой
собственности роль рыночных элементов еще менее заметна. В частности, в Беларуси
не получили развития институты фондового рынка, купли-продажи земли, государ-
ственно-частного партнерства. Вместо этого созданы несимметричные администра-
тивные альтернативы в виде государственных инвестиционных программ и централи-
зованных фондов, перераспределяющих централизуемые государством средства. Мож-
но дискуссировать об эффективности такой замены, но система работает;

· в Х-матрице сильнее проявляются негативные эффекты проблемы асимметрич-
ности (недостаточности и неточности) информации. Это обусловлено свойством ад-
министративных систем приукрашать свои результаты, что не может компенсировать-
ся относительно слабо развитыми в таких системах рыночными отношениями. Кроме
того, в Х-матрицах управленческие структуры стремятся занижать объем своих акти-
вов, во-первых, для того, чтобы эти ресурсы не перераспределили «через центр» и, во-
вторых, в целях создания резервов для выполнения заданий по принципу «исходя из
достигнутого».

Сторонники приоритета рыночных отношений хотели бы смены институциональ-
ной Х-матрицы на Y-матрицу. Но институциональные матрицы весьма устойчивы, и
возможна только их революционная замена, сопровождающаяся временным сниже-
нием благосостояния домашних хозяйств, что отрицательно отражается на воспроиз-
водственных процессах. Поэтому считаем, что в ближайшие годы не следует ожидать
или провоцировать революционный переход в Республике Беларусь с Х-матрицы на
Y-матрицу. В связи с этим в основу совершенствования институциональной системы
должно быть положено формирование эффективных институциональных инструмен-
тов, максимально эффективно согласующих интересы участников общественных от-
ношений при сформировавшейся Х-матрице.

Важной задачей государственной институциональной политики, наряду с дальней-
шим совершенствованием правовых институтов, должна стать разработка инструмен-
тов регулирования системы неформальных институтов с целью получения максималь-
ного результата от использования всех видов материальных, трудовых и финансовых
ресурсов. В ходе проведенных исследований мы пришли к выводу, что институцио-
нальные инструменты для реализации поставленных перед ними задач должны объе-
динять в себе ряд норм и правил, выполняющих следующие функции:

· базовый институт, в котором воплощены сущность и основные особенности того
или иного институционального инструмента. Этот институт является относительно
стабильным во времени и не меняется под текущим воздействием институциональной
среды;

· конъюнктурная группа институтов, которые могут видоизменяться под внешним
воздействием и предотвращать изменение базового института;

· идеологическая группа институтов, направленных на получение положительной
оценки действия институционального инструмента со стороны общества, социальных
макрогрупп и отдельных индивидов;

· мониторинговые институты, обеспечивающие контроль эффективности функци-
онирования базового института.

Таким образом, модернизация экономики в странах на основе институциональной
Х-матрицы – это не навязывание извне мало соответствующих специфике страны и
менталитету людей норм и правил, а создание новых институциональных инстру-
ментов, в которых базовый институт, в сущности, сохраняет соответствие своей
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институциональной матрице, в то время как конъюнктурные, идеологические и мони-
торинговые институты подстраиваются под конкретные социально-экономические ус-
ловия, в том числе обеспечивают развитие рыночных отношений до тех пор, пока они
соответствуют господствующим в стране государственно-правовым условиям. При
этом новые институциональные инструменты должны быть сопряжены с другими
институциональными инструментами, действующими в сложившейся институциональ-
ной среде.
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ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ:
ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК И ПРОБЛЕМЫ

РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ
В условиях глобализации национальных экономик инновационной формой финан-

сирования развития различных сфер бизнеса является проектное финансирование.
Это наиболее эффективный инструмент стимулирования экономического роста раз-
вивающихся стран путем освоения крупномасштабных инфраструктурных проектов.
В большинстве случаев преимущественным направлением финансирования являет-
ся: сектор производственной и социальной инфраструктуры, который характеризует-
ся значительной капиталоемкостью, низкой коммерческой эффективностью, но имеет
стратегическое значение для социально-экономического развития страны в целом,
транспорт, энергетика, связь, переработка твердых отходов и т. д.

В отличие от других инструментов проектное финансирование дает возможность:
финансирования проектов на длительный срок (до 15 лет), в частности путем привле-
чения международных финансовых ресурсов; получения финансирования (кредита)
на стартапы; финансирования проектов на всех этапах; формирования гибкого графи-
ка финансирования проекта и погашения основного долга с учетом специфики проек-
та; организации схемы финансирования проекта с применением различных инстру-
ментов (кредит, лизинг, облигации, банковские гарантии); в обеспечение кредита при-
нимать создаваемые в рамках проекта активы; предоставления консультаций на этапе
предварительного рассмотрения проектов, в ходе рассмотрения полного пакета доку-
ментов, в том числе по вопросам оптимизации схемы финансирования и по правовым
аспектам реализации проекта.

Кроме того, проектное финансирование позволяет снизить долговую нагрузку на
спонсоров проекта, в роли которых часто выступают государственные компании, оп-
тимально распределить ее между кредиторами, диверсифицировать риски основных
участников проекта, а также повысить эффективность управления проектом при его
исполнении.

Таким образом, проектное финансирование – это система финансово-кредитных
и договорных отношений участников проекта с применением элементов финансового
инжиниринга, отличающаяся от других методов финансирования совокупностью осо-
бенностей, связанных с природой проектов, для которых он используется, при усло-
вии, что источниками погашения задолженности выступают исключительно денеж-
ные поступления от проекта.

Аналитические исследования Thomson Reuters глобального рынка проектного
финансирования свидетельствуют, что он переживает не лучшие времена. В 2016 г.
объем проектного финансирования составил 230,9 млрд долл. США, что на 16,8 %
меньше, чем в 2015 г. (табл. 1). Наибольшее снижение наблюдаем на американском
континенте (39,1 %), в частности 87,4 % на Карибских островах, 43,2 % в Центральной
Америке и 39,9 % в Северной Америке.
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Существенное снижение наблюдаем также и на Африканском континенте: до 57,6 % в
Северной Африке и до 48,3 % в странах Африки к югу от Сахары. В Азиатско-Тихооке-
анском регионе наибольшее сокращение отмечается в странах Северной (92,2 %) и
Южной (47,9 %) Азии. Зато в 2016 г. произошел значительный рост объемов проектно-
го финансирования в Японии – с 3212 до 9191 млн долл. США, или на 186,1 %. Активи-
зировалось проектное финансирование и в странах Восточной Европы (на 80,1 %) и
Ближнего Востока (на 51,8 %).

Отраслевая структура глобального рынка проектного финансирования в 2016 г.
выглядела так: львиную долю занимают энергетические проекты – 48 %, далее следуют
нефтегазовые (61) и транспортные (16,5 %) проекты (табл. 2).

По количеству сделок в 2016 г. по сравнению с 2015 г. активизировался транспорт-
ный сектор – со 109 до 121 соглашения, а девелоперские проекты выросли с 45 до 60
сделок. По другим секторам наблюдаем снижение количества проектов.

Крупнейшие финансовые уполномоченные организаторы глобальных соглашений
по проектному финансированию представлены в таблице 3.

Несмотря на преимущества, проектное финансирование в Украине еще недоста-
точно часто используется в реализации масштабных проектов, направленных на раз-
витие инфраструктуры и укрепление экспортного потенциала. Основными причина-
ми, сдерживающими его развитие, являются:

Таблица 1. Показатели глобального рынка проектного
финансирования на 1 января 2017 г.

Регион
Объемы финансирования, млн долл. США

Изменение, %
2015 г. 2016 г.

Глобальный рынок 277 475,9 230 930,9 –16,8 q
Америка 91 819,4 55 901,8 –39,1 q
Центральная Америка 8 293,4 4 713,3 –43,2 q
Южная Америка 17 049,6 12 207,6 –28,4 q
Северная Америка 64 370,9 38 715,8 –39,9 q
Карибские острова 2 105,5 265,0 –87,4 q
Евразия 109 418,6 123 312,5 12,7 p
Африка / Ближний Восток /
Центральная Азия 32 739,7 36 429,7 11,3 p

Африка к югу от Сахары 10 473,4 5 419,1 –48,3 q
Ближний Восток 17 904,3 27 170,1 51,8 p
Центральная Азия 3 559,0 3 500,0 –1,7 q
Северная Африка 803,0 340,5 –57,6 q
Европа 76 679,0 86 882,8 13,3 p
Восточная Европа 13 493,1 24 309,3 80,2 p
Западная Европа 63 185,9 62 573,5 –1,0 q
Азиатско-Тихоокеанский регион
и Япония 76 237,9 51 716,6 –32,2 q

Австралия 27 280,7 20 635,6 –24,4 q
Юго-Восточная Азия 7 561,7 11 619,7 53,7 p
Северная Азия 21 719,0 1 686,0 –92,2 q
Южная Азия 16 464,2 8 583,8 –47,9 q
Япония 3 212,3 9 191,5 186,1 p

Примечание. Источник: Global Project Finance Review / Full Year 2016 / Project Finance / Managing
Underwriters / http://dmi.thomsonreuters.com/Content/Files/4Q2016_Global_ Project_Finance_Review.pdf.
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Таблица 2. Отраслевая структура глобального рынка проектного
финансирования, 2015–2016 гг.

Секторы

2015 г. 2016 г.

Объем,
млрд долл.

США

Доля,
%

Количе-
ство

сделок

Объем,
млрд долл.

США
Доля, %

Количе-
ство

сделок

Энергетика 106,75 38,5 501 110,87 48,0 471
Нефть и газ 56,13 20,2 71 44,31 19,2 61
Транспорт 62,83 22,6 109 38,16 16,5 121
Нефтехимическая
промышленность 13,37 4,8 10 14,49 6,3 10

Недвижимость 10,41 3,8 45 7,68 3,3 60
Промышленность 12,09 4,4 16 6,14 2,7 9
Полезные ископаемые 8,74 3,2 20 4,06 1,8 9
Вода и водоотвод 6,05 2,2 18 3,37 1,5 12
Телекоммуникации 0,79 0,3 4 0,99 0,4 7
Отходы и переработка 0,31 0,1 5 0,85 0,4 5
Финансирование – всего 277,48 100,0 799 230,93 100,0 765

Примечание. Источник: Global Project Finance Review / Full Year 2016 / Project Finance / Managing
Underwriters / http://dmi.thomsonreuters.com/Content/Files/4Q2016_Global_ Project_Finance_Review.pdf.

Таблица 3. Финансовые уполномоченные организаторы глобальных
соглашений по проектному финансированию, 2016 г.

Уполномоченные организаторы Ранг Стоимость сделок, млн долл. США

Mitsubishi UFJ Financial Group 1 14 215,6
China Development Bank 2 13 202,6
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 3 11 004,2
Mizuho Financial Group 4 7 676,4
Credit Agricole CIB 5 7 389,7
Societe Generale 6 5 966,8
BNP Paribas SA 7 5 808,0
ING 8 5 590,8
State Bank of India 9 5 277,5
Natixis 10 4 388,8
Santander 11 4 119,7
Commonwealth Bank of Australia 12 3 805,3
HSBC Holdings PLC 13 3 745,2
Nord/LB 14 3 359,2
Sberbank CIB 15 2 997,8
National Australia Bank 16 2 814,4
Banca IMI (Intesa Sanpaolo) 17 2 750,7
Gazprombank 18 2 412,4
UniCredit 19 2 354,5
Citi 20 2 353,9
Industrial & Comm Bank China 21 2 321,4
Scotiabank 22 2 282,6
KfW IPEX-Bank GmbH 23 2 252,0
Bank of America Merrill Lynch 24 2 130,0
National Bank of Kuwait SAK 25 2 097,4
Финансирование – всего – 230 930,9

Примечание. Источник: Global Project Finance Review / Full Year 2016 / Project Finance / Managing
Underwriters / http://dmi.thomsonreuters.com/Content/Files/4Q2016_Global_ Project_Finance_Review.pdf.
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ü  недостаточный уровень развития отечественных источников долгового
финансирования по сравнению с развитыми странами;
ü внутренние рынки кредитов не имеют достаточных ликвидных средств,

необходимых для широкомасштабного финансирования проектов;
ü отсутствует опыт оценки и принятия на себя части или всего проектного риска;
ü недостаточно развита правовая культура и законодательная стабильность в сфере

согласования и распределения рисков;
ü коммерческая и кредитная документация по проектному финансированию

является сложной и должна быть подкреплена законодательной базой;
ü ограниченный опыт работы квалифицированных участников проектного

финансирования – организаций и фирм, которые могут принять на себя функции
управляющих крупными проектами.

Впрочем, есть и положительные тенденции, способствующие развитию проектно-
го финансирования в Украине. Прежде всего, это активизация государственно-частно-
го партнерства (далее – ГЧП) как основной формы проектного финансирования. Так,
на 1 января 2017 г. на основе ГЧП реализовалось 186 проектов (заключено 154 договора
концессии, 32 договора о совместной деятельности, 1 договор ГЧП), что на 9 проектов
больше, чем на 01.01.2016 г.

Указанные проекты реализуются в следующих сферах экономики:
Ø обработка отходов (112 проектов, или 60,5 %);
Ø сбор, очистка и распределение воды (37 проектов, или 20 %);
Øстроительство и эксплуатация автострад, дорог, железных дорог, взлетно-

посадочных полос на аэродромах, мостов, дорожных эстакад, тоннелей и метрополитенов,
морских и речных портов и их инфраструктуры (16 проектов, или 8,6 %);
Ø производство, транспортировка и поставка тепла (6 проектов, или 3,2 %);
Ø производство, распределение и поставка электрической энергии (5 проектов, или

2,7 %);
Ø управление недвижимостью (2 проекта, или 1,1 %);
Ø поиск, разведка месторождений полезных ископаемых и их добычи (1 проект, или

0,5 %);
Ø туризм, отдых, рекреация, культура и спорт (1 проект, или 0,5 %);
Øдругие (6 проектов, или 2,9 % от общего количества).
Развитие проектного финансирования невозможно представить без участия в нем

банков. Особенностью участия банков в проектном финансировании является то, что
они выступают не только кредиторами, но и непосредственными участниками проек-
та, приобретая пакет акций заемщика или вводя в совет директоров своего представи-
теля для непосредственного контроля за целевым использованием средств, для допол-
нительной гарантии возврата кредита. В этом случае банк получает неоспоримое ин-
формационное преимущество, поскольку ни одно существенное управленческое ре-
шение не будет принято без его ведома.

Ключевая роль банка в проектном финансировании – это кредитование проектов.
В процессе организации финансирования проекта исключительным или преимуще-
ственным источником финансирования выступают банковские кредиты с использова-
нием различных сочетаний стандартных банковских инструментов и услуг.

Однако в последнее десятилетие роль банков в проектном финансировании суще-
ственно изменилась. Если раньше они в основном ограничивались кредитной функцией,
то сегодня банки являются важным звеном в развитии инвестиционных стратегий
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и кластеров глобальной экономики. Изменился также и инвестиционный проект: он
может достигать невиданных ранее масштабов, не ограничивается отдельной зоной
(страной) и не сужается до рамок обычного кредитования. Инвестиционный проект
становится объектом аккумуляции международных финансовых интересов и их связу-
ющим центром. Изменилась и стратегия банковского финансирования проектов. Ра-
нее банки имели опосредованный контроль над проектом, и их интерес находился в
сфере процента за кредит. Сейчас банки через механизмы проектного финансирова-
ния получили возможность не только вкладывать средства, но и путем воздействия на
состав участников и связывания между ними обязательств контролировать проект до
момента погашения всех обязательств перед ними и даже влиять на дальнейшую судь-
бу проекта. Финансовые учреждения стали своего рода инкубаторами проектных цик-
лов, что наглядно проявляется при соблюдении ими региональных стратегий организа-
ции кредитов и контроле над распределением внешних и внутренних капиталов.

С целью активизации проектного финансирования в Украине необходимо, прежде
всего, принять соответствующие законодательные акты, в которых должны быть четко
определены дефиниции: проектное финансирование (кредитование), проектные кон-
тракты, специализированная проектная компания, секьюритизация проектных акти-
вов и др. Это позволит урегулировать такие важные аспекты проектного финансирова-
ния, как функции специализированной проектной компании (SPV) в рамках проектно-
го финансирования; особенности обеспечения имуществом проекта кредитных обя-
зательств; использование будущего дохода для погашения обязательств перед кредито-
рами на стадии строительства; коллективная реализация прав кредиторов; защита де-
нежного потока проекта и др.

Важным является принятие решения о создании в Украине Государственного бан-
ка развития. Это будет способствовать стимулированию и поддержке развития при-
оритетных отраслей экономики, реализации инвестиционных и инновационных про-
ектов, привлечению долгосрочных внешних инвестиций в национальную экономику.
Государственный банк развития должен быть банком первого уровня, который будет
предоставлять ресурсы коммерческим банкам для выдачи долгосрочных кредитов (до
10 лет) на модернизацию экономики. Речь идет, прежде всего, о высокотехнологичных
отраслях – авиа- и судостроение, ракетно-космическая отрасль, машиностроение,
а также стратегические секторы экономики – ТЭК, ЖКХ, транспортная инфраструкту-
ра, сельское хозяйство. Развитие этих отраслей обеспечивает долгосрочный экономи-
ческий рост, развитие новых технологий, массовое создание рабочих мест.

Среди стран бывшего Советского Союза наилучший опыт создания такого банка в
Казахстане. Банк развития Казахстана был создан в 2001 г. как государственный инсти-
тут развития. Он обеспечивает финансирование проектов в сфере промышленности и
инфраструктуры. Основными направлениями его деятельности являются: развитие
производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие
и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. Кроме того, он
выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных про-
грамм индустриально-инновационного развития. Опыт Казахстана показывает, что
наиболее успешными были те из них, которые ориентировались на кредитование по
отраслевому принципу, выбирая при этом передовые технологические проекты.

Однако создание нового специализированного института в Украине неизбежно связа-
но с определенными рисками. Если такой банк будет осуществлять исключительно
рефинансирование коммерческих банков, то он может конкурировать с Национальным
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банком Украины. Кроме того, он может создавать конкуренцию обычным банкам за
счет демпинга кредитных предложений. Поэтому важно, чтобы реализация всех про-
ектов и выделение средств осуществлялись максимально прозрачно и на конкурент-
ной основе.

Однако все эти меры будут эффективными только в том случае, если будет введена
система государственных гарантий в финансировании проектов, в том числе путем:

• кредитования Национальным банком Украины коммерческих банков для поддер-
жания ликвидности с целью возобновления процесса инвестиционного кредитования
бизнеса;

• полной или частичной компенсации процентов (за счет средств государственного
бюджета Украины и средств местных бюджетов) по инвестиционным кредитам, выдан-
ным коммерческими банками;

• предоставления государственных гарантий банкам и другим финансовым учреж-
дениям, осуществляющим кредитование или страхование приоритетных инвестици-
онных и инновационных проектов и др.

Получено 11.10.2017 г.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНЫХ ЗАРПЛАТНЫХ
РИСКОВ В БЕЛАРУСИ

Риски, связанные с жизнедеятельностью человека в государстве и обществе, с ве-
роятными опасностями и случайностями, возникающими по причинам обществен-
но-исторического характера, принято считать социальными. Социальные риски
несут вполне определенную опасность – они приводят к существенным отклоне-
ниям от социальной нормы каких-либо характеристик социального положения че-
ловека или группы. Поэтому социальные риски – это риски ухудшения социального
положения, зарождение и реализация которых происходит по различным причинам.
Происхождение этих рисков может иметь различную природу. Особенностью со-
циальных рисков является их  существование  не только в чрезвычайных ситуациях
принятия решений, но и в обычных условиях жизнедеятельности человека и обще-
ства. Социальные риски – это вероятные опасности или угрозы материального и
социального характера, влияющие на жизнедеятельность человека [1].

Таким образом, социальные риски имеют отношение ко всем вероятным собы-
тиям общественного происхождения, которые ухудшают социально-экономичес-
кое положение граждан и субъектов хозяйствования.

Социальные риски по своей экономической природе – чистые риски, так как их
реализация несет ухудшение материального или социального положения субъекта
риска или в лучшем случае нулевой результат, то есть отсутствие рискового события и
связанных с ним материальных или социальных последствий. Социальные риски свя-
заны с необходимостью выработки и осуществления государственно организованных
форм социальной защиты. Государство призвано нести организационное, экономи-
ческое и правовое обеспечение системы управления социальными рисками [1].

С позиции социально-экономической, которая определяет социальную политику в
государстве, выделяются такие критерии для возникновения социальных рисков, как воз-
раст, болезнь, инвалидность, потеря кормильца, воспитание детей. Согласно методоло-
гии и принципам Международной организации труда перечень критериев, влекущих
социальные риски и требующих их минимизации со стороны государства, выглядит
следующим образом: болезнь; материнство; инвалидность; старость; смерть кормиль-
ца; безработица; расходы в связи с чрезвычайными обстоятельствами; производствен-
ная травма [2]. Исходя из этого целесообразно выделять две классификационные груп-
пы социальных рисков: а) риски, связанные с отсутствием трудового дохода; б) риски,
связанные с несоответствием уровня жизни установленным социальным стандартам.

Национальная экономика Беларуси имеет свой институциональный опыт миними-
зации социальных рисков в рамках механизма регулирования использования челове-
ческих ресурсов. Социальная направленность такого механизма  определена следую-
щими параметрами.

1. В национальной экономике Беларуси реализуются пятилетние программы соци-
ально-экономического развития, которые учитывают причины и последствия наступ-
ления социальных рисков на всех уровнях хозяйственной системы.
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2. Главными приоритетами политики занятости являются  формирование благо-
приятных условий для повышения ее эффективности, преодоление дефицита рабочих
мест посредством расширения инвестиционной активности и повышения гибкости
рынка труда. Это ведет к снижению напряженности и поддержанию стабильности в
сфере социально-трудовых отношений и, как следствие, к минимизации социальных
рисков [3].

3. Регулирование уровня оплаты труда в национальной экономике через принятие
Законов «О предприятиях в Республике Беларусь», «О минимальной заработной плате
и государственных гарантиях в области оплаты труда», «О минимальном потребитель-
ском бюджете», «Об индексации доходов населения с учетом инфляции», которые
характеризуют рыночные принципы регулирования доходов [3].

В целях сокращения издержек на оплату труда работодатели используют финансовые
схемы, позволяющие экономить на трудовых издержках, которые возникают не только по
поводу оплаты труда, но и по причинам охраны труда и техники безопасности, мобильно-
сти работников, мотивационных бонусов и др. Многие организации стараются сокращать
такие расходы, особенно в период кризиса. Следствием такой экономии на трудовых затра-
тах является возникновение в том числе зарплатных социальных рисков.

В качестве методического подхода  для оценки зарплатных рисков у работников
белорусских организаций использованы направления опроса, представленные в  Рос-
сийский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ [4].
С использованием данных направлений были получены микроданные для исследова-
ния зарплатных социальных рисков у работников белорусских организаций. В отличие
от возможностей российских исследователей база данных белорусских организаций
не является панельной. В базе данных представлены мнения респондентов по следую-
щим направлениям: размер среднемесячной заработной платы после вычета налогов;
уровень вредности и опасности производства; наличие  другой (дополнительной) ра-
боты у респондента; изменение материального положения. Выбранные направления
исследования позволяют определить степень возникновения социального риска у ра-
ботников по критерию «заработная плата».

Выборочная совокупность составила 247 чел., выделенных по критерию начисле-
ния заработной платы, и является репрезентативной.

В данной выборке представлено большинство мнений респондентов среднего воз-
раста до 45 лет (70 %), со стажем работы в организации не менее 6 лет (44 %), с началь-
ным профессиональным образованием (43 %) и высшим образованием (43 %),
по категориям персонала (должность) представлены рабочие (49 %) и специалисты (43 %).
По каждой категории представлен уровень заработной платы.

В связи с этим следует заключить, что более  точные статистические измерения
позволяют констатировать отсутствие социальных зарплатных рисков у работников,
работающих в условиях вредного (опасного) производства, так как их зарплата выше,
чем у работников, работающих в нормальных условиях труда. Правомерно утверж-
дать, что более высокая заработная плата у работников с вредными условиями труда
является компенсацией их социальных рисков.

Мнения респондентов позволили оценить возможности возникновения социальных
зарплатных рисков у наемных работников и у работников, которые являются собствен-
никами (владельцами или совладельцами) производства. К собственникам отнесены
индивидуальные предприниматели, работники, владеющие имуществом (его частью)
организации (частное предприятие, ООО, ОДО).
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Так, статистика распределения мнений респондентов указала на наличие разли-
чий, которые свидетельствуют о том, что предпосылок возникновения зарплатных рис-
ков у собственников организаций не существует, так как уровень их зарплаты намного
выше по сравнению с наемными работниками.

Оценка показала, что для работников белорусских организаций характерной явля-
ется уверенность в своей заработной плате, которую они получают по основной рабо-
те, и необходимости в дополнительной работе у них нет. По мнению работников, соци-
альные зарплатные риски у них не возникают.

Таким образом, зарплатные социальные риски возникают по причине определен-
ных условий (отсутствие занятости, опасные условия труда, ограничение трудоспо-
собности работника, несовершенство институциональной системы, экономический
кризис и т. п.). Эти условия являются основанием для определения механизма миними-
зации таких рисков на уровнях хозяйственной системы.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ В КОНТЕКСТЕ ЧЕТВЕРТОЙ
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«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОПАСТИ»

Характер происходящих изменений настолько
фундаментален, что мировая история еще

не знала подобной эпохи времени как великих
возможностей, так и потенциальных

опасностей

Проф. Клаус Шваб, Швейцария

Актуальность проблемы

Формирование новых мегатрендов технологического и экономического развития,
высокая степень неопределенности, вызванная стремительными темпами происходя-
щих изменений, турбулентность экономики, появление новых вызовов и угроз, как и
новых возможностей для ведения бизнеса требуют разработки новых концептуальных
подходов к обоснованию управленческих решений [1–4]. Только таким образом мож-
но противостоять новым вызовам, адекватно учесть новые риски и использовать но-
вые возможности четвертой промышленной революции.

Важнейшими условиями для решения поставленных задач являются: а) выявление
основных мегатрендов, формирующихся в глобальной экономике; б) выделение тех из
них, которые в наибольшей степени оказывают влияние на развитие экономики;
в) идентификация понятия «четвертая промышленная революция», определение ее
особенностей и новых коммуникаций; г) характеристика новых глобальных вызовов и
угроз, систематизация их, оценка потенциальных последствий; д) характеристика но-
вейших концептов развития национальной экономики в контексте новых вызовов и
угроз, а также возможностей использования новых драйверов развития.

Глобальные изменения  технологического и инновационного
развития в контексте новых  мегатрендов

Появление абсолютно новых  драйверов экономического развития, новых мега-
трендов, новых глобальных угроз требует формирования новой философии обоснова-
ния управленческих решений, новых подходов к формированию стратегий и программ
развития.Только кардинально иные подходы позволят превратить новые угрозы в но-
вые возможности.

Философы выделяют причуды, тенденции и мегатренды. Они различаются скоро-
стью возникновения, глубиной изменений, продолжительностью, степенью влияния
на окружающую действительность и последствиями. Мегатренды (Megatrends) можно
определить как «медленно развивающиеся крупные социальные, экономические,
политические и технологические изменения, которые, оформившись в течение дли-
тельного времени (7–10 и более лет), оказывают значительное влияние на человека»



96

(Джон Нейсбит). Правильное определение сущности мегатрендов, особенностей
их влияния на социально-экономическое развитие позволит сформировать высокий
потенциал экономического и научно-технологического развития, обеспечит глобаль-
ные конкурентные преимущества выпускаемой продукции, услуг, технологий, компа-
ний, национальной экономики в целом.

Существуют различные мнения о возможных последствиях влияния новых мега-
тенденций на экономическое развитие. Можно выделить две диаметрально противо-
положные точки зрения.

Первая – оптимистическая. Известный исследователь и бизнесмен Илон Меск опре-
деляет будущее как мир новых возможностей: экономических, технологических, иннова-
ционных, социальных; предсказывает активное использование солнечной энергии, эко-
номическое освоение космоса («человек станет межпланетным видом»), использование
новых технологий и новых моделей взаимосвязи в системе «человек – компьютер».

Четвертая промышленная революция  позволит существенно изменить производствен-
ные процессы, создать систему «умных предприятий», активно взаимодействующих меж-
ду собой, изменит экономические методы оценки стоимости собственности, особенно
интеллектуальной. Следует подчеркнуть, что Илон Меск не только исследователь, но и
известный бизнесмен и визионер,  генерирующий новые идеи  и успешно их реализующий.

Грег Коррадо, технический директор исследовательского центра Google, счи-
тает, что в настоящее время создаются интеллектуальные устройства, полезные для
человека. В ближайшие два года будет создан искусственный интеллект, который зна-
чительно изменит общение человека с компьютером, «с которым можно будет об-
щаться как с другом, давая ему поручения, которые он сможет делать от нашего име-
ни, в необходимых случаях советуясь с нами». Значение же новых угроз от информа-
тизации, по мнению Грега  Коррадо, слишком преувеличено.

Эта оценка новых угроз в значительной степени совпадает с мнением Вольфганга
Вальстера, генерального директора научно-исследовательского Центра искусст-
венного интеллекта (Германия), который считает, что «машины будут приспосабли-
ваться к потребностям людей, а не наоборот».

Полностью противоположная точка зрения базируется на пессимистической оценке
последствий новых рисков и угроз. Новое звучание получает Концепция интеллектуаль-
ного взрыва (американский статистик Ирвин Гуд), рассматривающая возможность созда-
ния искусственного интеллекта более мощного, чем человеческий разум, что, по мнению
сторонников данного подхода, может привести к трагическим последствиям: «Искусст-
венный интеллект и конец эры "Homo sapiens"» (Джеймс Баррат), то есть рассматри-
ваются возможности исчезновения человечества как биологического вида.

Важным с научной и практической точки зрения, на наш взгляд, является исследо-
вание  новых глобальных мегатрендов, что позволит выявить новые  глобальные вызо-
вы (Grand challenges) и угрозы.

Результаты выделения основных глобальных мегатрендов  представлены в таблице 1.
Очевидно, что основные направления развития мегатрендов, выделяемых различ-

ными источниками, достаточно близки. Мегатренды оказывают значительное влияние
на общество, экономику, природу, формируя кластеры новых угроз по отношению к
каждому объекту.

Очень важной является оценка влияния происходящих изменений на развитие эко-
номики в будущем: это новые риски или новые возможности? В соответствии с оп-
росом руководителей компаний в разных странах ответы распределились следующим
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образом: 48 % опрошенных связывают их не только с рисками, но и с новыми возмож-
ностями, 28 – с новыми возможностями, 24 % – с новыми рисками (по данным RwC).

Оценивая сущность важнейших мегатрендов, следует отметить, с одной стороны,
их значительную взаимосвязь с технологическим развитием, а с другой стороны,
отнесение его к главному мегатренду, влияющему на экономическое развитие. Так, оп-
рос, проведенный  PwC группой,  показал, что к трем главным глобальным мегатрендам
с точки зрения силы влияния в перспективе на бизнес они отнесли: технологические
прорывы – 77 %, перераспределение сил в глобальной экономике – 60, демографические
изменения – 43 %.

Таблица 1. Основные глобальные мегатренды

№
п/п Основные глобальные мегатренды Источник

1 Переход от индустриального общества к информационному

Джон Нейсбит,
США

2 Движение в сторону дуализма – «технический прогресс –
душевный комфорт»

3 Глобализация мировой экономики
4 Отказ на уровне общества от соображений сиюминутной

прибыли и переключение на долгосрочную перспективу
5 Переход от централизации к децентрализации
6 Переход от надежд на помощь учреждений и организаций к

надеждам на собственные силы
7 Отказ от иерархических структур в пользу неформальных

сетей и др.

1 Технологические прорывы
PwC, Группа «Стра-
тегии и лидерство»,

США

2 Перераспределение сил в глобальной экономике
3 Изменение климата и дефицит ресурсов
4 Демографические изменения
5 Ускоренная урбанизация

1 Глобализация

Европейская
комиссия

2 Развитие новых рынков
3 Исчерпание ресурсов
4 Изменение климата
5 Формирование экономики знаний

1 Технологии ускоряют прогресс, но усиливают противоре-
чия в различных областях

Доклад Националь-
ного Совета по без-

опасности США
«Глобальные тен-
денции: парадоксы

прогресса-2035»
(GT-2035)

2 Экономика меняется быстрее, чем система управления
адаптируется к этим изменениям

3 Эрозия рынка труда
4 Кибератаки, терроризм, экстремальные погодные явления
5 Создание системы новых стандартов, обеспечивающих

технологическую совместимость
Примечание. Таблица составлена автором.
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Таким  образом, оценка влияния различных мегатрендов на экономику показала
первостепенную  важность влияния на бизнес технологических прорывов.

Показательным является влияние новых вызовов и угроз не только на стратегию
технологического, инновационного и экономического развития конкретных пред-
приятий (организаций),  регионов,  национальных экономик различных стран, но и
на наднациональные стратегии развития. Так, Европейская комиссия, формируя
программу «Горизонт-2020» (HORIZONT 2020), объединила три важных приоритета:
развитие передовой науки (поддержка новых научных идей, исследовательской инф-
раструктуры, трансфер технологий, мобильность ученых и специалистов); «промыш-
ленное лидерство» – реализация научных достижений в реальной экономике, лидер-
ство в ключевых технологиях, развитие малых и средних инновационных организаций,
венчурное финансирование; ответ на социальные вызовы: старение населения, изме-
нение климата и окружающей среды, региональные различия и т. д. Финансовое  обес-
печение каждого из разделов позволяет оценить значимость каждого из них.

Если первый раздел – «Передовая наука» ориентирован на развитие фундамен-
тальных и прикладных исследований, создание технологий будущего, развитие науч-
ной инфраструктуры (финансирование составляет 31,7 %), то второй раздел – «Про-
мышленное лидерство» ставит целью развитие таких приоритетных технологий, как
фотоника, наноэлектроника, новые материалы, робототехника, компьютеры нового
поколения и т. д. (22,1 % финансирования), третий раздел – «Социальные вызовы»
решает демографические проблемы, развитие здравоохранения, направлен на обес-
печение продовольственной безопасности, развитие биоэкономики, «зеленой эконо-
мики» и smart-транспорта, формирование «инновационного общества» и др. (доля
финансирования – 38,5 %). Финансирование Европейского института инноваций и
технологий составляет 3,5 %, другие мероприятия – 4,2 % от общего финансирования.

  Оценка прогноза «Глобальные тенденции-2030: альтернативные миры», разра-
ботанного Национальным советом по безопасности США (Global Trends-2030:
Alternative Words-GT-2030), позволяет сделать вывод о том, что на фоне многократного
усложнения связей  и появления качественно новых взаимозависимостей меняется
структура их взаимодействия и влияния на национальную экономику: внешние фак-
торы усиливают свое воздействие и требуют все более  внимательного изучения и
оценки с точки зрения новых возможностей и новых угроз. Технологические проры-
вы, дигитализация, автоматизация производства, новые технологии в здравоохране-
нии, решение демографических проблем, вопросы  развития возобновляемой энерге-
тики отмечены в GT-2030 как требующие максимального внимания с точки зрения
национальных возможностей и новых вызовов, обеспечения национальной, экономи-
ческой и технологической безопасности.

Четвертая промышленная революция (Forth Industrial
Revolution): идентификация, новые коммуникации

При попытке дать определение четвертой промышленной революции  (Forth
Industrial  Revolution) в многочисленных исследованиях перечисляют важнейшие ха-
рактерные особенности происходящих многоаспектных изменений. Попытаемся дать
характеристику революционным изменениям, происходящим в развитии промыш-
ленности, выделив следующие основные критерии:

– главная целевая технология  – «general purpose technology» (Эрик Брайнднсолф-
сон, проф. MIT), которая активизирует развитие других смежных технологий;
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– преимущественно используемый вид энергии;
– преобладающие подходы к управлению и формам организации производства;
– темпы экономического и технологического развития.
В соответствии с этими критериями можно выделить следующие этапы промыш-

ленного развития и процессы перехода в качественно новое состояние (табл. 2).
Третья промышленная революция (Third Industrial Revolution) получила еще одно

название «Цифровая революция». Ее отличительная особенность – переход от анало-
говых технологий к цифровым. Концепция развития этого этапа промышленной рево-
люции представлена американским экономистом и экологом Джерими Рифкиным
(Jeremy Rifkin). Основными направлениями предлагаемого им концепта являются: пе-
реход к возобновляемым источникам энергии; перевод существующих и строящихся
зданий в мини-заводы по производству электроэнергии (использование энергии вет-
ряков, солнечной энергии, геотермальных вод и др.), перевод транспорта на электри-
чество, что не только повышает эффективность потребления, но и дает значительное
сокращение  выбросов и загрязнения окружающей среды [5]. Организационно при
таком развитии будут происходить значительные изменения – активизация взаимодей-
ствия посредством горизонтальных связей и снижения значимости и эффективнос-
ти иерархических структур.

Еще не успели полностью реализоваться основные направления третьей промыш-
ленной революции, как стали  формироваться новые тенденции, активно влияющие на
экономическое развитие и получившие название четвертая промышленная револю-
ция (The Fourth Industrial Revolution). Активное обсуждение происходящих измене-
ний происходит на известных международных форумах. Форум  Давос-16 проводился
под девизом «Возглавляя Четвертую промышленную революцию», а  Давос-17 рас-
сматривал глобальные риски и  возможности их снижения.

Постоянный Президент Всемирного экономического Давосского форума  проф. Кла-
ус Мартин Шваб изложил основные особенности четвертой промышленной революции
в книге «Четвертая промышленная революция» [6]. Считаем очень важным мнение

Таблица 2. Этапы и основные отличия  промышленных революций

№
п/п

Этапы промыш-
ленной революции

Основное
отличие Название этапа Исследователи

1 Первая промыш-
ленная револю-
ция

Индустриа-
лизация

Индустриальная
революция
(Industrial
Revolution)

Жером Адольф Бланки
(J. A. Blanke), Франция,
Арнольд Тойнби
(A. Tojnbe), Великобри-
тания

2 Вторая промыш-
ленная револю-
ция

Технологическое
развитие

Технологическая
революция (Techno-
logical Revolution)

Патрик Геддесом,
Дэвид Лэндисом,
США

3 Третья промыш-
ленная револю-
ция

Информатизация Информационная
революция (Digital
Revolution)

Джерими Рифкин (Jere-
my Rifkin), США

4 Четвертая про-
мышленная ре-
волюция

Конвергенция
технологий
NBIC-техноло-
гии; дегитализа-
ция

Четвертая промыш-
ленная революция
(киберфизические
производственные
системы)

Клаус Мартин Шваб
(Klaus Schwab),
Швейцария

Примечание. Таблица составлена автором.
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Клауса Шваба о дополнительном критерии выделения этапов в развитии промышлен-
ности – характеристике темпов развития, масштабов происходящих изменений.
Клаус Шваб считает, что четвертую промышленную революцию от предыдущих отли-
чает не только изменение темпов развития от линейных к экспоненциальным, но и
широта и глубина происходящих изменений, так как «сочетание разнообразных
технологий обусловливает возникновение беспрецедентных изменений парадигм
в экономике, бизнесе, социуме, в каждой отдельной личности. Она изменяет не
только то, «что» и «как» мы делаем, но и «кем» мы являемся» [6].

Развиваются и новые технологии, базирующиеся на результатах международных
исследований. На первое место выходит процесс конвергенции, то есть глубокое взаи-
мопроникновение и связи различных научных направлений и технологий. Создается
качественно новая основа для промышленного развития – NBIC-технологии: N – нано,
В – био, I – информационные, C – когнитивные технологии, основанные на исследова-
ниях процессов познания, поведения человека. Все это оказывает влияние на развитие
бизнеса, формирование его новых моделей.

Следует обратить внимание и на тот факт, что очень сложно, практически невоз-
можно точно определить временную границу между третьей и четвертой про-
мышленной революциями, так как ряд тенденций третьей  промышленной революции
продолжает развиваться и реализовываться и в настоящее время.

Новые коммуникации четвертой промышленной революции:
– М2М – развивается машинная коммуникация – взаимодействие механизмов с

механизмами (machine-to-machine);
– B2B – развивается непосредственное взаимодействие организаций с организаци-

ями посредством Интернета;
– H2H – сокращаются взаимодействия между людьми (human-to-human communication);
– V2V – развивается коммуникация между транспортными   средствами (vechile-to-

vechile communication);
– V2I – развивается коммуникация между транспортными   средствами и инфра-

структурой    (vechile-to-infrastructure  communication).
Высокоскоростные  коммуникационные технологии, smart-технологии advanced-про-

изводство, виртуальная реальность создают новые возможности для развития бизнеса.
Проведенный анализ показывает, что, по нашему мнению, четвертую промышленную

революцию можно определить как коренную трансформацию, качественный скачок в
развитии системы экономических, научных, технологических, производственных, соци-
альных экологических отношений на основе дигитализации, использования NBIC
(N – нано,  В – био, I – информационных, C – когнитивных) технологий, новых подходов к
формированию цепочки добавленной стоимости, активного развития горизонталь-
ных связей, smart-технологий, интернет вещей,  Big Date, облачных технологий. Эти измене-
ния приводят к интеллектуализации труда и новым формам развития экономики.

Очевидно, что происходящие изменения несут новые  вызовы и угрозы,  которые
требуют глубокого изучения возникающих рисков [1–4, 6, 8]. Следует многосторонне
изучать происходящие изменения, чтобы выявить новые драйверы экономического
развития, создавать новую систему управления и адекватный новым требованиям
инновационный ландшафт.

Часто термины «четвертая промышленная революция» (Fourth Industrial  Revolution)
и «Индустрия 4.0» ( Industrial  4.0) употребляют как синонимы. Конечно, эти два терми-
на тесно связаны между собой, так как отражают происходящие трансформационные
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процессы, но все-таки они различны. Если четвертая промышленная революция пред-
ставляет собой качественно новый этап индустриального развития с новыми гло-
бальными рисками, угрозами и возможностями, то Индустрия 4.0 представляет со-
бой новую управленческую концепцию, программу развития,  ориентированную на
происходящие изменения, базирующуюся на новых драйверах роста, формирующую
новые глобальные конкурентные преимущества.

С этой точки зрения Индустрия 4.0 – это программный документ, разработанный и
принятый к реализации в Германии с целью обеспечения глобальных конкурентных
преимуществ промышленности и способности гибко и адекватно реагировать на но-
вые глобальные вызовы.

Новые глобальные вызовы как угроза возникновения
и развития «технологической пропасти»

Анализ исследований, дискуссий специалистов, материалы международных фору-
мов и программных документов по приоритетам технологического развития стран-
лидеров и стран, стремящихся  активизировать технологическое и инновационное раз-
витие, позволяет  сделать вывод о значимости влияния четвертой промышленной
революции на обоснование  концепций и программных документов по развитию
национальной экономики.

Проведенная оценка позволила выделить следующие основные тенденции, меняю-
щие технологическое, инновационное и экономическое развитие в условиях четвертой
промышленной революции:

1) дигитализация (digitalization) – развитие  цифровых технологий; объединение
реального и виртуального мира (все цифруется, все объединяется в сети);

2) возвращение филиалов и компаний, которые были вынесены странами-техно-
логическими лидерами в другие страны из-за дешевой рабочей силы, снова в разви-
тые страны в результате  развития и преимуществ дигитализации (фокус на новые
компетенции);

3) возможность создавать совместные инновации (Klaus Schwab), новые формы
организации производства (новые технологии меняют спрос и предложение, созда-
ют новые потребности и возможности);

4) перспективы использования NBIС-технологий, которые потребуют специалис-
тов с новыми компетенциями и потребителей с высоким уровнем образования;

5) в современных условиях  резко возрастут скорость появления и роль «подрыв-
ных инноваций»   (Disruptive Innovation), которые закрывают старые ниши и открыва-
ют новые ниши на рынках, дают возможность малым фирмам победить известные
крупные компании-лидеры, делая их продукцию ненужной. Современный «правиль-
ный» менеджмент ориентирован на поддерживающие инновации, которые обеспе-
чивают совершенствование существующих товаров, услуг, технологий, что особенно
свойственно крупным компаниям, являющимся лидерами в конкретных технологи-
ческих направлениях и ориентирующимся на постоянное увеличение прибыли, чис-
ленности потребителей за счет реализации усовершенствованной продукции, услуг,
технологий. «Подрывная» технология отличается новым подходом, базируется на ге-
нерации новой идеи, характеризуется  высоким уровнем неопределенности потенци-
альных результатов и на первых порах высокой стоимостью изготовления. Но именно
малые компании интересуются такими идеями, пытаются реализовать максимально
свои возможности, доводя новые идеи до «подрывных» технологий, обеспечивающих
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реализацию новых возможностей в новых товарах и услугах. В таких условиях бывшие
компании-лидеры не успевают перейти на новый технологический уровень и стреми-
тельно теряют своих потребителей.

Проведенный анализ позволил выделить и систематизировать следующие  основ-
ные группы новых глобальных вызовов и угроз (табл. 3).

Таблица 3. Основные группы новых вызовов и угроз
и их возможные последствия

Группы
новых вызо-
вов и угроз

Основные направления новых
глобальных вызовов

Возможные последствия – новые
глобальные угрозы

I группа Социально-экономические вызовы, связанные с
потенциальным сокращением рабочих мест:

– к 2020 г. рабочие места потеряют около 5 млн
чел. в 15 ведущих странах мира (Klaus Schwab);

– есть риск, что женщины наиболее пострада-
ют от сокращения рабочих мест (Klaus Schwab);

– к 2025 г. роботы и автоматизированное про-
граммное обеспечение будут в состоянии заме-
нить работу 140 млн «белых воротничков» по
всему миру (прогноз Mckinsey&Co)

Вызовы и угрозы I группы
могут спровоцировать соци-
альную и экономическую
нестабильность; эрозию рын-
ка труда

II группа Возможности увеличения разрыва в уровнях
технологического развития между странами, а
также между различными экономическими груп-
пами в зависимости от доступа и эффективности
использования интеллектуальных ресурсов:

– роботизация увеличит разрыв между разви-
тыми и развивающимися странами (доклад
VBS- VBSG.VX: «к миру роботов быстрее всего
приспособится Швейцария, а, например, Арген-
тина будет пасовать»);

– невозможно предсказать, насколько равно-
мерно «революция искусственного разума» бу-
дет распространяться между людьми различных
экономических слоев даже в развитых странах,
таких, например, как США (исполнительный
директор «Майкрософт» Сатья Надела)

Угрозы II группы повыша-
ют вероятность реализации
негативных тенденций «Кон-
цепции технологической
пропасти»

III группа Технологические риски и их последствия:
– возникают в результате дигитализации и

возможности создания интеллектуальных си-
стем, способных решать творческие и интеллек-
туальные задачи быстрее и качественнее;

– появляется необходимость создания системы
образования, обеспечивающей формирование
новых компетенций у занятых в Индустрии 4.0;

– происходит усложнение технических
устройств и технологических процессов, что
повышает риски возможных технологических
сбоев

Угрозы III группы – воз-
можность техногенных ката-
строф из-за возникновения
возможных технологических
сбоев, неспособности челове-
ка лидировать в принятии
управленческих решений по
сравнению с интеллектуаль-
ными системами. Новая угро-
за – неспособность создания
адекватной системы образо-
вания, обеспечивающей под-
готовку специалистов, обла-
дающих компетенциями,
требуемыми четвертой про-
мышленной революцией
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Таким образом, дигитализация, технологические прорывы в корне поменяют
инновационный ландшафт. По прогнозу к 2035 г. 95 % производственных процессов
будет автоматизировано, а 50–70 % рабочих мест перестанут существовать. Увеличе-
ние разрыва между уровнем экономического и технологического развития различных
стран, а также различных групп населения в зависимости не только от уровня экономи-
ческого благосостояния, а  также от способности активно участвовать в процессе  ди-
гитализации, использовать объекты интеллектуальной  собственности, быть  иннова-
ционноа ктивными, приводит к усилению угрозы попадания в «ловушку  нарастаю-
щего технологического отставания», реализации негативных последствий Кон-
цепции развития «технологической пропасти», что подрывает национальную, эко-
номическую, технологическую безопасность страны и создает новые глобальные
риски. Процессы  дигитализации  вооруженных сил создают угрозы разработки новых
видов вооружения, действующих без непосредственного участия человека, и  много-
кратного увеличения возможностей самого человека, что может привести к обостре-
нию военных конфликтов и непредсказуемости их последствий [2, 4, 7].

Окончание таблицы 3
Группы

новых вызо-
вов и угроз

Основные направления новых
глобальных вызовов

Возможные последствия – новые
глобальные угрозы

IV группа Экологические вызовы:
– при высокой интенсификации производства

без соответствующих мер по охране окружаю-
щей среды может произойти существенное из-
менение климата, что требует активного разви-
тия «зеленой экономики» и безотходных техно-
логий, новых методов оценки эффективности
реализуемых инвестиционных проектов с пози-
ции экологии

Угрозы IV группы требу-
ют создания системы мони-
торинга происходящих тех-
нологических изменений,
оценки их влияния на эколо-
гию, обеспечения противо-
действия и защиты от клима-
тических изменений. Неспо-
собность активно развивать
«зеленую экономику», ис-
пользовать безотходные тех-
нологии может привести к
серьезным природным ката-
клизмам

V группа Вызовы, связанные с усилением терроризма,
сложностью обеспечения конфиденциальности
информации, созданием новых моделей киберво-
оружения, приводят к:

– усилению влияния терроризма на безопас-
ность из-за угрозы доступа к информационным
базам данных, содержащим закрытую и конфи-
денциальную информацию;

– использованию высокотехнологичного во-
оружения нового поколения с высокими пора-
жающими характеристиками;

– созданию новых моделей кибервооружения,
способного участвовать в боевых действиях без
человека и наносящего огромные разрушения
инфраструктуры, уничтожающего природные
ресурсов

Угрозы V группы: сниже-
ние уровня национальной,
экономической, технологиче-
ской безопасности страны
(группы стран)

Примечание. Таблица разработана автором.
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Следовательно, если внимательно рассмотреть представленные в таблице 2 вызовы
и потенциальные угрозы, то можно сделать вывод, что страна, которая не сможет
противостоять потенциальным угрозам, будет все больше отставать от активно техно-
логически развивающихся стран.

Новейшие концепты, определяющие стратегии развития
в условиях новых глобальных вызовов и угроз

Таким образом, глобальные вызовы в контексте четвертой промышленной рево-
люции оказывают существенное влияние на развитие национальной экономики, что
обусловливает необходимость формирования новых концептов управления, адап-
тивных к происходящим качественным изменениям, появлению новых драйверов эко-
номического развития, адекватных новым глобальным тенденциям. «Индустрия 4.0»
часто употребляется как синоним четвертой промышленной революции, хотя при более
глубоком и точном рассмотрении «Индустрия 4.0» – это новый концепт, реализо-
ванный  в новом проекте, вошедшем в Стратегию развития высокотехнологичного
производства в Германии до 2020 г. (Hight-Tech Strategy-2020) в качестве одного из
десяти проектов.

Федеральное правительство Германии поддержало идею «Индустрии 4.0», которая
становится  частью «Стратегии высокотехнологического развития Германии» (High-Tech
Strategy 2020 for Germany).

В настоящее время проведены исследования в области разработки направлений
развития «Индустрии 4.0». Широко используемый в мировой практике подход позво-
лил нам провести анализ и оценку этих исследований по частоте упоминаний в рас-
смотренных публикациях и выделить основные направления «Индустрии 4.0» (табл. 4).

Киберфизические системы базируются на концептуальном подходе возможнос-
тей интегрирования информационных ресурсов и производственных ресурсов пред-
приятия (или нескольких предприятий) для осуществления взаимодействия в управле-
нии, планировании, маркетинге, самонастройке, адаптации к изменениям, что позволяет
обеспечить создание интернета вещей, ориентированного на создание «умных систем»,
входящих в Интернет без участия человека («умный дом»,  «умный автомобиль» и т. д.).
Так, по оценке компании Cisco, к 2020 г. к Интернету будет подключено 50 млрд различных
устройств и объектов (в 2010 г. – 12,5 млрд, в 2015 г. – 25 млрд). «Умные предприятия»

Таблица 4. Основные направления «Индустрии 4.0»
(ранжированы по частоте упоминаний в публикациях)

№
п/п Исследуемые понятия

Доля упоминаний
в обследованных
публикациях, %

Ранги

1 Кибер-физические системы – Cyber-Physical-CPS 29,7 1
2 Интернет вещей – Internet of Things – IoT 23,2 2
3 Умное предприятие – Smart Factory 15,5 3
4 Умные услуги – Internet of Services 12,3 4
5 Умная продукция – Smart Product 6,5 5
6 Механизмы с механизмами – Machine to Machine – M2M 5,2 6
7 Большие данные – Big Data 4,5 7
8 Облачные технологии – Cloud 3,1 8

Примечание. Таблица составлена автором по данным Design Principles for Inductrie 4.0 Scenarios: A
Literature Review Herman, Mario Penfek, Tobrias Otto, Bor. Working Paper No. 01/2015, Technische Univer-
sitat Dortmund.
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должны стать ключевым фактором производственной системы, в которой механизмы
взаимодействуют между собой.

Big Data позволяют иметь большие информационные массивы, систематизиро-
вать их, использовать при моделировании жизненного цикла изделия, оценке новых
моделей поведения потребителей, формировании новых подходов к логистике, марке-
тингу. Есть мнения, что в настоящее время только 1–4 % имеющейся информации
используется при принятии управленческих решений.

Профессор Вольфганг Вальстер, генеральный директор научно-исследовательско-
го Центра искусственного интеллекта (Германия), считает, что «Киберфизические си-
стемы в корне изменят традиционную логику производства, поскольку каждый рабо-
чий объект будет сам определять, какую работу необходимо выполнить. Появление у
машин способности понимать определенную ситуацию приведет к абсолютно ново-
му уровню качества в промышленном производстве. Взаимодействие между боль-
шим количеством отдельных компонентов позволит вырабатывать решения, которые
ранее было невозможно запрограммировать на производственных установках». Та-
ким образом, «Индустрия 4.0», объединяя в общую систему перечисленные выше
основные направления новых мегатрендов, способствует становлению качественно
новых исследовательских (R&D), производственных, инжиниринговых, логистических
систем, основанных на процессах интеллектуализации, что требует создания новой
системы образования («обучение через всю жизнь»), ориентированной на формиро-
вание компетенций, адекватных происходящим изменениям.

Исследования о готовности предприятий к формированию «Индустрии 4.0»,
проведенные в Германии, показали, что 47 % компаний, принявших участие в обследо-
вании, отметили, что взаимодействуют с «Индустрией 4.0», 18 – вовлечены в иссле-
дования по «Индустрии 4.0»,  12 % заявили,  что уже «испытали ее на практике»
(Source: BITKOM, VDMA u ZVEI).

Этот концепт поддержан ведущими странами мира (США, Япония, Франция, Вели-
кобритания, Нидерланды и др.), хотя все они имеют особенности, учитывающие спе-
цифику национальных экономик.

Анализ представленных в таблице 5 новейших концептов развития экономики стран-
технологических лидеров позволяет сделать следующие выводы:  их целеполагание,
прежде всего, ориентировано на решение проблем, возникающих под влиянием но-
вых глобальных мегатрендов; технологическое развитие качественно меняется в кон-
тексте четвертой промышленной революции, ее особенностей, формирования новых
коммуникаций; возникают новые вызовы и потенциальные угрозы, которые требуют
изучения и формирования новых подходов к разработке концептов, определяющих
стратегию развития национальной экономики.

Важнейшими направлениями новых стратегических подходов являются: дигитали-
зация (цифровизация), создание новой технологической базы промышленности, ее
полная цифровизация, развитие NBIC-технологий. Формируются новые модели ком-
мерциализации R&D, поддержка развития высокотехнологичного производства, обес-
печивающего высокую добавленную стоимость [8]. Важнейшим направлением ста-
новится создание новой системы образования, поддерживающей обучение специаль-
ностям, востребованным четвертой промышленной революцией [9].

В Республике Беларусь также проводятся работы по определению новых направле-
ний стратегического развтия национальной экономики: разработан проект стратегии
«Наука и технологии: 2018–2040». Цель документа – выход в перспективе на мировой
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Таблица 5. Новейшие концепты развития экономики стран – технологических лидеров

Страна Программы, базирующиеся
на новых концептах Цель

Германия «Industrie 4.0»
«Индустрия 4.0»

Hight-Tech Strategy – 2020. Action
Plan.

Глобальная конкурентоспособ-
ность промышленности: «Про-
мышленность – хребет успеха!»

США «Industrial Internet Consortium»
«Консорциум промышленного ин-

тернета»

Создание продвинутых пред-
приятий во всех видах деятельно-
сти. Бизнес-процессы реализуют-
ся посредством Интернета

КНР «Сделано в Китае – 2025»
«Интернет+»
«Национальный план стимулиро-

вания технологических разработок в
сфере искусственного интеллекта»,
утвержден в 2017 г.

Перевооружение экономики на
основе роботизации и искус-
ственного интеллекта. Достиже-
ние мирового лидерства по дан-
ному направлению

Франция Инициатива «Новая промышлен-
ная Франция»

Разработка и реализация 11
проектов развития цифровых тех-
нологий по конкретным направ-
лениям промышленности

Южная Корея Программа: «Обоснование переч-
ня специальностей, необходимых
для формирования четвертой про-
мышленной революции», утвержде-
на в 2017 г.

Разработка перечня специаль-
ностей и компетенций, необходи-
мых в условиях четвертой про-
мышленной революции

Великобритания High Value Manyfacturing Catapult
(High-Tech Strategy 2020)

«Катапульта производств с высо-
кой добавленной стоимостью»

Цель – эффективно реализовать
академические идеи, превращая
их в коммерческий продукт по-
средством Центров высокотехно-
логичного производства с высо-
кой добавленной стоимостью
(HVM)

Япония Super Smart Sosiety
Sosiety 5.0 «Суперинтеллектуаль-

ное общество» или «Общество 5.0»

«Стать самой благоприятной
для инноваций страной в мире».
Уйти от модели Open Innovation
(открытых инноваций) и перейти
к модели Open Science (открытая
наука). Стратегия консолидации
фундаментальных направлений  и
реальной экономики. Новые мо-
дели коммерциализации результа-
тов научных исследований для
развития высокотехнологичного
производства, создающего высо-
кую добавленную стоимость

Примечание. Таблица составлена автором.
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уровень конкурентоспособности по ряду направлений на основе развития IT-техноло-
гии интеллектуализации и цифровой индустриализации. До 2040 г. в Беларуси науко-
емкость ВВП должна составить 3 %, доля прорывных научных исследований и разрабо-
ток – 30 % в общем объеме, доля высокотехнологичных секторов в структуре экономи-
ки – 10 %, доля инновационной продукции в общем объеме производства продукции
промышленных предприятий – 25 % [10].

В то же время следует понимать, что для стран, которые не относятся к технологи-
ческим лидерам, следует решить ряд первоочередных задач, сформировать институ-
циональную среду, благоприятную для инновационного и венчурного развития. Во
втором Обзоре инновационного развития Беларуси «Инновации для устойчивого раз-
вития – обзор Беларуси» рассмотрены важнейшие факторы, противодействующие
инновационному развитию в стране, обоснованы основные направления по их пре-
одолению. Среди важнейших направлений – возможности и необходимость развития
инноваций в предпринимательском секторе, в том числе при поддержке Start-ups [11].

Но важным инструментом решения новых проблем является разработка комп-
лекса мероприятий по решению первоочередных задач по созданию условий для
технологического и инновационного развития.

Так, на наш взгляд, для Республики Беларусь к таким задачам относятся:
– достижение пороговых значений важнейших инновационных индикаторов, в том

числе повышение наукоемкости ВВП (с 0,52 % до 1 %, а затем и до 2–3 %);
– повышение уровня инновационной активности организаций промышленности

(с 21,1 % до порогового значения);
– увеличение доли организаций, осуществляющих затраты на технологические ин-

новации (с 19,6 % до порогового значения);
– увеличение удельного веса отгруженной инновационной продукции в общем

объеме отгруженной продукции организаций промышленности (с 13,1 % до порого-
вого значения);

– увеличение доли высокотехнологичных производств в добавленной стоимости
обрабатывающей промышленности (с 4,7 % до порогового значения);

– увеличение затрат  на организационные и маркетинговые инновации на пред-
приятиях обрабатывающей промышленности;

– формирование организационного механизма не только создания start-up, но и их
финансирование и продвижение как на внутренний, так и на внешние рынки;

– активизация процессов вхождения в международные информационные сети, сети
технологического трансфера и кластеры [9, 10];

– создание и участие в международных венчурных фондах [12].
Особое внимание следует уделить развитию  инновационной активности малых и

средних предприятий  (МСП), низкий уровень которой в настоящее время не дает
возможность активно привлекать их в процесс создания  инновационно-промышлен-
ных кластеров, создавать другие интегрированные структуры, поддерживающие ин-
новационное развитие:

– доля МСП,  осуществляющих  внутренние инновации, в общем  числе МСП очень
мала – 4,41 %;

– доля МСП, участвующих   в совместных инновационных проектах, также очень
мала – 0,48 %;

– доля МСП,  внедряющих  продуктовые и процессные инновации, составляет лишь
3,49 %;
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– доля МСП,  внедряющих  маркетинговые или организационные инновации, толь-
ко 1,54 % [12].

Решение этих первоочередных задач позволит изменить инновационный ландшафт
и сделать его более благоприятным для развития инновационной деятельности и отве-
та на новые технологические вызовы и угрозы, превращая их в новые возможности.
Специального изучения требует систематизация новых рисков и потенциальных угроз
с целью их предупреждения.

Таким образом, в заключение следует отметить, что «существует несколько ключе-
вых одновременно развивающихся тенденций. Избежать их воздействия не удается, и
мы сталкиваемся с их последствиями уже сейчас. Успеха добьются организации, спо-
собные приспособиться к этим тенденциям и понять, как превратить их в перспективы
(Блэр Шеппард, руководитель группы стратегии и лидерства, PwC в США), с этим
нельзя не согласиться, поэтому каждая страна, каждая компания, каждый человек
должен задуматься и ответить на вопрос: «Мы готовы к четвертой промышленной
революции?»
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ
МЕЖДУ ПРИГРАНИЧНЫМИ РЕГИОНАМИ

Экономическая система приграничных регионов является важной составной час-
тью экономики Российской Федерации, так же как и экономики ряда других государств
на постсоветском пространстве (например, Харьковская, Сумская, Луганская и неко-
торые другие области Украины). Происхождение и генезис хозяйственной системы в
различных приграничных регионах, как правило, существенно отличаются друг от дру-
га, что в значительной мере объясняется особенностями природно-климатических
условий развития территориальной экономики, спецификой ресурсного потенциала
каждого региона, его географическим расположением и рядом других факторов.

Создание условий для оптимального взаимодействия между различными пригра-
ничными территориальными образованиями требует системного подхода и полного
учета многообразия направлений и форм межрегиональных хозяйственных связей.
В частности, крайне важно рассмотреть вопрос о разработке комплекса статистичес-
ких показателей, на основе которых можно проанализировать динамику изменений в
системе межтерриториальных взаимодействий, а также изучить проблему повыше-
ния эффективности между приграничными хозяйственными комплексами при пере-
ходе к рыночным отношениям и в процессе их развития. Эти и подобные вопросы
исследуются в специальных разделах регионалистики, названных нами приграничной
экономикой и приграничной экологией. Автор предлагает также сконцентрировать
внимание на важных и в то же время малоизученных научных направлениях, таких как
приграничная социология и приграничная статистика. Таким образом, в данной ста-
тье рассматривается широкий спектр актуальных проблем функционирования и раз-
вития территориальных приграничных социально-экономических и экологических си-
стем в условиях формирования развитых рыночных отношений.

Среди наименее изученных проблем теории региональной, в том числе межрегио-
нальной экономики как в теоретическом, так и в практическом аспекте – проблемы
анализа межрегиональных социально-экономических и экологических взаимодействий
и взаимосвязей между приграничными регионами различных государств. Учитывая
актуальность создания условий для оптимального взаимодействия между пригранич-
ными территориальными образованиями разных стран, рассмотрим разнообразные
вопросы развития приграничной экономики, иначе говоря, вопросы эффективного
развития приграничных регионов.

Россия как крупнейшая по занимаемой площади страна мира имеет также и очень
протяженную границу. Наша страна граничит с большим числом как дружественных
государств (Беларусь, Казахстан, Китай), так и тех, у которых с Россией серьезные про-
блемы и разногласия политического и экономического характера (Украина, Прибал-
тийские государства).

Все это определяет актуальность исследования воспроизводственной системы
в приграничных регионах. Учитывая значительное количество находящихся на тер-
ритории России регионов, имеющих приграничный статус, а также разнообразие
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политических, экологических, социальных и экономических условий и факторов раз-
вития приграничных территорий, целесообразно интенсифицировать процесс изуче-
ния особенностей функционирования экономики приграничных регионов и выявле-
ния общих тенденций  и закономерностей их развития.

В статье обосновывается необходимость выделения приграничной экономики (то
есть экономики приграничных регионов) как важного и перспективного направления
регионалистики. Актуальность и необходимость интенсивного развития пригранич-
ной экономики определяется также и тем обстоятельством, что во многих других стра-
нах тоже имеется достаточно много приграничных территорий, например в Китае,
Украине и др. Как правило, действует следующая закономерность: чем крупнее по
размерам занимаемой территории страна, тем больше у нее число приграничных
регионов, хотя это, конечно же, не единственный фактор, определяющий данную величи-
ну. Достаточно напомнить, что только Белгородская область России граничит сразу с
тремя областями Украины – Харьковской, Сумской и Луганской. В статье обосновывается
необходимость выделения также и других научных направлений регионалистики, таких
как приграничная экология, приграничная статистика и приграничная социология.

Таким образом, межрегиональные приграничные социально-экономические (в том
числе и эколого-экономические) отношения представляют собой один из наименее
изученных аспектов теории региональной экономики. В частности, в настоящее время
не приходится говорить о существовании достаточно полной системы показателей, на
основе которой можно получить всестороннюю комплексную информацию о состо-
янии и динамике межрегиональных приграничных хозяйственных взаимодействий и
связей. Во многом именно с этим обстоятельством связано отсутствие полной и доста-
точно достоверной статистической информации об эколого-экономических отноше-
ниях между разными приграничными регионами. В связи с этим весьма актуально
рассмотрение проблемы о системе показателей, характеризующих различные направ-
ления и формы межтерриториальных приграничных хозяйственных взаимосвязей.

В начальном разделе системы показателей о приграничном экономическим сотрудни-
честве соседних государств необходимо сначала указать общее число приграничных реги-
онов в данной стране, определить их удельный вес в общем числе регионов в стране,
указать общее число соседних, граничащих со страной государств, количество пригранич-
ных регионов с каждой из соседних стран, а также среднее число приграничных регионов
на одно соседнее государство и в среднем на 1000 км границы анализируемой страны.
Важно также определить количество внешних приграничных регионов окружающих стран.

Кроме этого, следует отметить общую площадь, занимаемую приграничными ре-
гионами в целом, а также ее удельный вес в общей площади, занимаемой анализируе-
мым государством. Важно также оценить суммарный ВРП приграничных регионов и
его долю в ВВП страны, а также удельный вес этой группы регионов в экспорте и
импорте страны. Следует учесть эмиграцию и иммиграцию населения (в том числе в
трудоспособном возрасте) из приграничных регионов и их долю в общем числе эмиг-
рантов и иммигрантов. По аналогии следует отследить, на наш взгляд, экспорт и им-
порт капитала из приграничных регионов исследуемого государства, а также опреде-
лить их долю в общем экспорте и импорте капитала этого государства.

В этой системе в особую группу следует выделить показатели, характеризующие
межрегиональную торговлю между приграничными территориями. Целесообразно
использовать показатели экспорта и импорта, измеряемые как в стоимостной, так
и в натуральной форме между приграничными территориями двух сопредельных
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государств, а также показатели удельных весов, долей объемов их экспорта и импорта
из одного приграничного региона в другой в общем суммарном объеме экспорта и
импорта каждого из анализируемых приграничных регионов.

Правда, в этой связи может возникнуть путаница из-за того, что многие регионы,
особенно относящиеся к пограничным, непосредственно торгуют с другими государ-
ствами и поэтому в этих случаях более правильным было бы под региональным им-
портом и экспортом понимать соответственно ввоз в регион и вывоз товаров и услуг
из данного региона за границу, а для обозначения результатов собственно межрегио-
нальной торговли использовать показатели межрегионального ввоза и межрегиональ-
ного вывоза. Такое разграничение понятий позволит осуществлять более точный учет
торговых отношений определенного региона как с иными регионами страны, так и с
другими государствами. Если же мы хотим получить общее представление о торговых
отношениях определенного региона (то есть вне зависимости от того, с каким субъек-
том хозяйствования осуществляются торговые операции – со страной или с другим
регионом), то целесообразно, на наш взгляд, использовать показатели совокупного
ввоза в данный регион и совокупного вывоза из региона.

Предложенный подход позволяет учитывать в статистике особенности торговых
отношений региона в зависимости от специфики его торгового партнера (то есть ино-
го региона той же самой страны или другого государства). Таким образом, в соответ-
ствии с нашим подходом применительно к конкретному региону под региональным
экспортом понимаются товары или услуги, произведенные в данном регионе и про-
данные покупателям в других странах. Под региональным импортом понимаются при-
обретенные в других государствах и ввезенные в данный регион товары и услуги. Под
межрегиональным вывозом понимаются товары и услуги, произведенные в данном
регионе и проданные покупателям в других регионах того же самого государства. Под
межрегиональным ввозом понимаются приобретенные в других регионах страны и
ввезенные в данный регион товары и услуги. Под совокупным вывозом из региона
понимаются товары и услуги, произведенные в данном регионе и проданные покупа-
телям как в других странах, так и в других регионах того же самого государства. Поэто-
му совокупный вывоз из региона равен сумме между региональным экспортом и
межрегиональным вывозом. Под совокупным ввозом в регион понимаются приобре-
тенные как в других регионах страны, так и в других государствах и ввезенные в данный
регион товары и услуги. Поэтому совокупный ввоз в регион равен сумме между
региональным импортом и межрегиональным ввозом. В связи с необходимостью учета
экологической составляющей в каждом из этих показателей следует выделить ту часть,
которая приходится на экологически чистую продукцию (то есть в статистическом
учете следует использовать и такие показатели, как региональный экспорт и импорт
экологически чистой продукции, межрегиональный ввоз и вывоз экологически чис-
той продукции, показатели объемов экологически грязных  ингредиентов, движущих-
ся из одного региона в другой, в том числе и объемы выбросов веществ, загрязняющих
окружающую среду и т. д.). Этими вопросами должна заниматься межрегиональная
экология, в том числе приграничная экология.

Учитывая все вышесказанное, для каждого приграничного региона обоих сосед-
них государств важно также определить удельный вес (в процентах) объемов его экс-
порта и импорта в приграничный регион другой страны в общих показателях не только
его суммарного регионального экспорта и импорта соответственно, но и удельный вес,
долю в объемах его межрегионального вывоза и межрегионального ввоза, а также долю



113

в его совокупном вывозе и в совокупном ввозе соответственно. Это расширение исполь-
зуемых показателей позволит получить более полную и точную картину хозяйственных
взаимодействий между двумя приграничными регионами различных государств.

В том случае, если какой-то приграничный регион одной страны граничит сразу с
несколькими регионами другого государства, то тогда кроме всей вышеперечислен-
ной группы показателей целесообразно использовать еще и суммарный показатель
экспорта и импорта из приграничного региона  во все эти приграничные территории
другой страны, с которыми он граничит (например, показатель суммарного экспорта
из Белгородской области России в Харьковскую, Сумскую и Луганскую области Укра-
ины, а также суммарный объем импорта из этих приграничных областей соответ-
ственно в Белгородскую область России).

Целесообразно также, на наш взгляд, определить удельный вес суммарных показа-
телей объемов экспорта и импорта из приграничного региона одной страны во все
приграничные регионы другого государства в общих объемах не только его суммар-
ного регионального экспорта и импорта соответственно, но и удельный вес в объемах
его межрегионального вывоза и межрегионального ввоза, а также долю в его совокуп-
ном вывозе и совокупном ввозе соответственно.

Понимать это нужно следующим образом. Целесообразно, на наш взгляд, опреде-
лять, каков объем экспорта, например, из Белгородской области России в Харьков-
скую область Украины, а также долю этого показателя в суммарном объеме экспорта
товаров и услуг из Белгородской области в Украину в целом. Следует также определять
суммарный объем импорта товаров и услуг, осуществляемого в Белгородскую об-
ласть из Харьковской области, а также удельный вес этого показателя в суммарном
импорте товаров и услуг в Россию из регионов Украины в целом.

Кроме этого, нужно также определить суммарный объем экспорта из Белгородской
области России в граничащие с ней Харьковскую, Луганскую и Сумскую области Украи-
ны, а также удельный вес этого показателя в суммарном объеме экспорта товаров и услуг
из Белгородской области в Украину в целом. Целесообразно также определить суммар-
ный объем импорта товаров и услуг, осуществляемого в Белгородскую область из грани-
чащих с ней вышеуказанных трех украинских областей, а также долю этого показателя в
суммарном импорте товаров и услуг в Россию из Украины в целом. Следует также опре-
делять удельные веса объемов экспорта товаров и услуг из Белгородской области в одну из
приграничных областей Украины или во все три вышеперечисленные украинские области
по отношению к показателю межрегионального вывоза из Белгородской области (то есть
к сумме объемов вывоза товаров и услуг во все другие регионы России) и по отношению
к показателю совокупного вывоза (то есть к сумме показателя межрегионального вывоза
и экспорта из этого российского региона на территорию Украины в целом). По аналогии
можно определить удельные веса импорта в Белгородскую область России из одной при-
граничной области Украины или из всех трех украинских приграничных областей по отно-
шению к межрегиональному ввозу в Белгородскую область (то есть к сумме объемов
ввоза в этот регион товаров и услуг из всех остальных регионов России) и по отношению
к совокупному ввозу (то есть к сумме показателя межрегионального ввоза и импорта в
Белгородскую область России из Украины в целом) [1].

Как известно, в статистике международной торговли выделяют также показатели
экспортной и импортной квоты, под которыми понимаются установленные государ-
ственными организациями соответственно ограничения объемов экспорта и импорта
конкретных товаров. В определенном смысле эти понятия могут использоваться и на
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региональном уровне, ибо устанавливаемые в целом по стране количественные ограни-
чения на экспорт и импорт определенных товаров далее распределяются по конкретным
регионам, в том числе и приграничным. По аналогии могут использоваться показатели
квоты межрегионального ввоза или вывоза, а также квоты совокупного ввоза в пригра-
ничный регион или совокупного вывоза из региона (в том числе и экологически чистой
продукции), причем такого рода квоты могут в принципе устанавливаться как на государ-
ственном уровне, так и самими региональными властными структурами. Последняя си-
туация особенно часто встречается в условиях кризиса недопроизводства.

В статистике международной торговли выделяют также такой показатель, как чис-
тый экспорт товаров и услуг, под которым понимается разница между совокупным
экспортом и совокупным импортом страны за год. Очевидно, что понятие чистого
экспорта товаров и услуг может использоваться не только на национальном, но и на
региональном уровне. В этом случае под чистым экспортом региона понимается раз-
ница между совокупным экспортом и совокупным импортом региона за год. Для
приграничных регионов целесообразно также определять показатель разницы экс-
порта  товаров и услуг приграничного региона одной страны в приграничный регион
другого государства и импорта в первый приграничный регион из последнего, а также
находить показатель отношения этой разницы к величине чистого экспорта региона.

На наш взгляд, по аналогии имеет смысл для более точной оценки объемов межре-
гиональной торговли ввести понятия чистого межрегионального вывоза и чистого
совокупного вывоза из региона. При этом под чистым межрегиональным вывозом
следует понимать разницу между межрегиональным вывозом и межрегиональным
ввозом конкретного региона за определенный период времени (обычно за год).
В свою очередь, под чистым совокупным вывозом из региона следует понимать раз-
ницу между совокупным вывозом из региона и совокупным ввозом в регион за год.
Величину этих разниц также целесообразно сравнить с аналогичными показателями,
полученными для двух приграничных регионов из разных государств.

Учитывая высокую продуктивность использования аналогии между положениями
теории международных экономических отношений и положениями теории межре-
гиональных экономических отношений, особое внимание следует уделить анализу такого
важного показателя статистики международной торговли, как внешнеторговый оборот.
Известно, что под внешнеторговым оборотом понимается сумма стоимостей экспорта и
импорта за определенный период: месяц, квартал, год. По аналогии можно ввести понятие
внешнеторгового оборота региона, под которым следует понимать сумму стоимостей
регионального экспорта и регионального импорта за определенный период. Для более
точной оценки объемов межрегиональной торговли целесообразно использовать также
показатели межрегионального оборота (или товарооборота), определенного для конкрет-
ного региона, и совокупного внешнеторгового оборота региона. При этом под межреги-
ональным оборотом региона следует понимать сумму межрегионального ввоза и
межрегионального вывоза региона за определенный период: месяц, квартал, год.
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СИСТЕМА ВНЕДРЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

Социально-экономическое развитие государства во многом определяется соци-
альными инновациями, которые являются основным инструментом повышения каче-
ства жизни населения. Поэтому в нашей стране, как и во многих развитых странах,
становится все более актуальным развитие социальной инновационной деятельности
с приоритетом регионов. В рамках проекта «Поддержка регионального и местного
развития в Республике Беларусь», финансируемого Европейским банком, были раз-
работаны стратегии устойчивого развития каждой области Республики Беларусь на
2016–2025 гг. [1].

Социальные инновации являются новым трендом в общественных отношениях,
формирующимся как реакция на старение населения в развитых и развивающихся
странах, экологические проблемы, усложнение экономики. В настоящее время под
социальными инновациями (англ. «social innovation») понимаются новые стратегии,
концепции, различные идеи, технологии и организации, которые способствуют реше-
нию актуальных проблем, стоящих перед обществом на уровне города, региона и
страны в целом [2]. При этом общей направленностью социальных инноваций являет-
ся повышение эффективности взаимодействия для достижения целей устойчивого
развития. Инновационные подходы и методы деятельности в социальной сфере опре-
деляются конвергентностью, то есть комплексным использованием современных тех-
нологий, индустрий, продуктов и бизнес-моделей, способных помочь в удовлетворе-
нии ряда потребностей отдельных социальных групп и общества в целом.

В настоящее время развитие социальных инноваций обусловлено ростом масшта-
бов местного самоуправления, взаимодействием государства и бизнеса в рамках го-
сударственно-частного партнерства, развитием информационных технологий. Важ-
нейшими условиями успешного внедрения социальных инноваций являются фор-
мирование их показателей, финансовая поддержка и координация различных ис-
точников обеспечения ресурсами общественно значимых проектов. Например, в стра-
нах ЕС в рамках Европейской стратегии «Европа-2020» определены следующие соци-
альные показатели:

– трудоустройство не менее 75 % населения в возрасте от 20 до 64 лет;
– достижение целей энергетической политики и политики по поводу изменения

климата, включая 30 %-е снижение загрязнения окружающей среды;
– снижение доли учеников, бросивших школы, до уровня не выше 10 %;
– сокращение числа людей, находящихся в опасности оказаться за чертой бедности,

и ряд других показателей.
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Экономическими и социальными предпосылками роста внимания к социальным
инновациям являются:

1. Увеличение капитала, направленного на инновации, в том числе путем внедре-
ния технологий краудфандинговых платформ;

2. Рост использования мобильных приложений для анализа социальных потребно-
стей и их трансляции в социальные проекты;

3. Рост объемов инвестиций в формирование инфраструктуры социальных иннова-
ций (инновационные лаборатории и форумы для продвижения социальных инноваций);

4. Новые возможности для применения искусственного интеллекта при анализе и
поиске способов решения социальных задач (Data intelligence);

5. Вовлеченность крупных компаний и бизнес-лидеров в решение социальных
проблем.

Согласно Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до
2030 года (далее – НСУР-2030), основой устойчивого развития и обеспечения социаль-
но-экономической безопасности является экономика, базирующаяся на инновациях,
эффективном использовании национальных ресурсов и сравнительных конкурентных
преимуществ страны. В числе приоритетов НСУР-2030 определены следующие:

– качественное воспроизводство человеческого потенциала и эффективное его ис-
пользование;

– экологизация производства и обеспечение экологической безопасности;
– ускоренное развитие высокотехнологичных производств и услуг;
– совершенствование институциональной среды и формирование благоприятной

бизнес-среды.
Структуры и организации, которые  должна включать в свой состав наиболее при-

емлемая среда для реализации социальных инноваций, представлены на рисунке [3].
Одновременно должны быть внесены и соответствующие изменения в законода-

тельство по формированию экосистемы социальных инноваций и усовершенствова-
ны организационные схемы их поддержки. Например, в 1995 г. в Нидерландах было
реформировано налоговое законодательство, которое дало значительные преимуще-
ства инвестициям в сфере экологии.

В Беларуси на государственном уровне принят ряд документов, направленных на
поддержку социальных инноваций, в числе которых государственные программы на
2016–2020 гг.:

О социальной защите и содействии занятости населения;
Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь;
Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь;
Образование и молодежная политика;

Рис. Приемлемая среда для реализации социальных инноваций
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Культура Беларуси;
Развитие физической культуры и спорта;
Комфортное жилье и благоприятная среда;
Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов;
Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Черно-

быльской АЭС.
Финансирование этих программ может распространяться и на социальные инно-

вации в рамках государственно-частного партнерства. Однако проектное финанси-
рование является наиболее сложной задачей при внедрении социальных иннова-
ций, так как осуществляется не только бизнесом, но и государством и отдельными
индивидуумами.

Созданная в Беларуси система государственной поддержки разработки и освоения
производственных инноваций показала свою эффективность в ходе реализации госу-
дарственных программ инновационного развития Республики Беларусь, региональ-
ных инновационных программ и отдельных проектов, финансируемых из средств ин-
новационных фондов. Для активизации процессов внедрения социальных инноваций,
особенно на региональном уровне, предлагается усовершенствовать систему их фи-
нансовой поддержки в соответствии со следующими принципами:

1. Комплексный подход. Предполагает единовременное участие в процессах вне-
дрения всех заинтересованных субъектов: местных исполнительных и распорядитель-
ных органов, разработчиков инноваций любой формы собственности и некоммерчес-
ких организаций (потребителей).

2. Закрепление на законодательном уровне критериев отнесения инноваций к кате-
гории социально значимых в связи с тем, что общепринятая трактовка данного терми-
на до настоящего времени отсутствует.

3. Принятие методического инструментария по проектированию и документаль-
ному оформлению процессов внедрения социальных инноваций. Действующие пра-
вила по разработке бизнес-планов инновационных проектов адаптированы под вне-
дрение коммерческих инноваций, эффект от которых измеряется сопоставлением дис-
контированных денежных потоков. Универсальные критерии (измерители) социально-
го эффекта еще только предстоит сформулировать, а также зафиксировать процедуру
разработки и утверждения проектов внедрения социальных инноваций.

4. Увеличение доли доступных из числа имеющихся в регионах инструментов фи-
нансовой поддержки утвержденных проектов (табл.).

Областной инновационный фонд может стать эффективным инструментом фи-
нансовой поддержки при условии внесения соответствующих дополнений в Положе-
ние о порядке формирования и использования средств инновационных фондов, ут-
вержденное Указом Президента Республики Беларусь от 7 августа 2012 г. № 357.
В частности, предлагается дополнить перечень критериев соответствия инновацион-
ных проектов категории социально значимых с установлением необходимых парамет-
ров социальной направленности и значимости, либо требованием о наличии заключе-
ния государственной экспертизы таких проектов.

Доходы некоммерческих организаций от оказания платных услуг (медицинские,
оздоровительно-спортивные, досуговые, транспортные, сдача в аренду помещений,
оборудования, инвентаря и т. д.) к текущим расходам на их содержание не превышают
в среднем 10 %. В настоящее время данный инструмент можно рассматривать лишь в
качестве перспективного.
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Такие инструменты финансовой поддержки проектов внедрения социальных ин-
новаций, как региональная спонсорская помощь и международные программы тех-
нической помощи, носят точечный локальный характер. Наметившийся экономичес-
кий рост будет способствовать повышению потенциала организаций в регионах для
оказания спонсорской помощи.

Использование финансовых возможностей программ трансграничного сотрудни-
чества по-прежнему зависит от качества индивидуального взаимодействия некоммер-
ческих организаций с потенциальными партнерами. Базовый перечень мероприятий
по поиску партнеров (тематические форумы под эгидой Центра международной тех-
нической помощи ЕС в Беларуси, стажировки и семинары) можно дополнить индиви-
дуальными заданиями некоммерческим организациям по установлению партнерских
отношений с заинтересованными на трансграничных территориях. При этом вместо
ответственности за выполнение заданий целесообразно предусмотреть стимулирую-
щие меры административного характера.

Прибыль, остающаяся в распоряжении разработчиков социальных инноваций,
может рассматриваться лишь в качестве инструмента финансовой поддержки пилот-
ных проектов. При условии их успешной реализации массовое внедрение социальных
инноваций возможно в рамках региональных программ с целевым финансированием
или на коммерческой основе.

Последнее подразумевает получение разработчиками перспективных доходов от
внедрения социальных инноваций. Если доходы полностью покрывают текущие рас-
ходы разработчика, включая капитальные вложения, появляется прибыль, которая слу-
жит источником финансирования следующего этапа проектных работ. Отсюда вытека-
ют основные недостатки коммерческого способа внедрения:

– далеко не все социальные инновации способны генерировать обратный денеж-
ный поток;

– увеличиваются сроки внедрения;
– возникает необходимость административной поддержки и наличия собственного

стартового капитала.
Отсутствие последнего можно компенсировать заемными либо привлеченными сред-

ствами в виде грантов или целевого финансирования Белорусским инновационным

Таблица. Имеющиеся инструменты финансовой поддержки проектов
внедрения социальных инноваций

Инициатор (заказчик)
проекта

Источник финансирования

бюджет собственные средства заемные (привлечен-
ные) средства

Областной, городской,
районные исполни-
тельные комитеты

Целевые региональ-
ные программы.

Областной иннова-
ционный фонд

– –

Социальные (неком-
мерческие) организа-
ции – Доходы от оказания

платных услуг

Спонсорская по-
мощь. Программы

международной
технической помо-

щи ЕС
Разработчики – Прибыль, остающая-

ся в распоряжении
Средства БИФ,

гранты
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фондом на возвратной основе. Многих разработчиков отпугивают риски, связанные с
указанными инструментами. Тем не менее несколько удачных примеров внедрения
социальных инноваций на коммерческой основе в регионах есть. Чтобы их стало боль-
ше, необходимо создавать условия для снижения рисков, связанных с заемным (при-
влеченным) капиталом. Одним из вариантов может быть внедрение социальных инно-
ваций силами субъектов системы государственно-частного партнерства.

Важно учитывать, что ключевой особенностью социальных инноваций является
сложность и долговременность процессов их внедрения. На разных стадиях требуется
подключение множества организаций, что обусловливает необходимость создания
информационных систем для межорганизационного взаимодействия участников со-
циальных проектов.

Таким образом, для успешности внедрения социальных инноваций требуются раз-
работка соответствующей концепции, определяющей направления формирования
системы для мониторинга потребностей в социальных инновациях, создание комфор-
тной бизнес-среды, доступные инструменты финансовой поддержки и стимулирую-
щие социальное предпринимательство нормы законодательства. Для этого в секторе
социального предпринимательства, как и в традиционном бизнесе, должны быть вне-
дрены стандарты отчетности, методики формирования социальных проектов, крите-
рии успешности деятельности. При этом все мероприятия должны опираться и быть
максимально увязаны с государственными мероприятиями по формированию циф-
ровой экономики Республики Беларусь.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ1

Финансовый кризис, охвативший весь мир, породил новую волну споров о роли
государства и необходимости его вмешательства в экономику страны. Трансформи-
рующиеся экономики Беларуси и России испытывают помимо сложностей, вызван-
ных мировых кризисом ликвидности, потребность в разработке и внедрении активной
инновационно-промышленной политики, направленной на предотвращение деграда-
ции промышленного комплекса и встраивание национальной экономики в систему
глобального разделения труда и формирующуюся глобальную экономику.

Для всех постсоциалистических стран положение существенно осложняется тем,
что происходящие в этих странах процессы идут одновременно с глобальными изме-
нениями. Нельзя не учитывать то обстоятельство, что глобализационные процессы
протекают не спонтанно, а под воздействием влиятельных международных организа-
ций (МВФ, ВТО, ВБ) и глобальных корпораций, которые зачастую преследуют и свои
собственные интересы.

Если рассматривать вызовы глобализации содержательно, то основным является
феномен новой экономики знаний, стремительно формирующейся в развитой части
глобальной системы. Особенностью новой экономики знаний является изменение ка-
чества роста, который должен сопровождаться структурными сдвигами – в сторону
увеличения наукоемкого производства. Обеспечение такого роста требует формиро-
вания государства нового типа, способного адекватно, точно, своевременно и компе-
тентно реагировать на уже брошенные вызовы, предугадывать и предотвращать по-
тенциальные угрозы.

Структурная политика на современном этапе развития стран с переходной эконо-
микой имеет достаточно примеров, свидетельствующих об эффективности ее реализа-
ции. Одним из них является политика таргетинга, проводимая в Японии после Второй
мировой войны. Приоритетными отраслями становились те, которые вели нацио-
нальную экономику по пути научно-технического прогресса, повышения экономи-
ческой эффективности производства, ускоренного развития новейших отраслей по-
требительского сектора.

Определенный интерес в связи с необходимостью осуществления активной инно-
вационно-промышленной политики в рамках структурной политики представляет ази-
атская модель реформирования экономики.

Вторая половина XX в. ознаменовалась появлением отдельной группы государств
из числа развивающихся так называемых новых индустриальных стран (далее – НИС),
которые продемонстрировали всему миру высокие темпы экономического роста.
Достигнутый к концу XX в. уровень экономического развития позволил им вырваться
из общей группы государств третьего мира и приблизиться к развитым странам.

Особенностью их роста стало образование из их числа ряда групп, идущих по пути
индустриализации. Первую группу («волну») НИС составили «четыре азиатских

1 Исследование проведено при поддержке Белорусского республиканского фонда фундамен-
тальных исследований (договор № Г17-114 от 18.04.2017 г.).
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дракона»: Гонконг, Республика Корея, Сингапур, Тайвань, вторую – Индонезия,
Малайзия, Таиланд, Филиппины. Отдельно выделяется Китай, движущийся в том
же направлении.

Развитие современных производств в отставших странах Азии обычно начина-
лось с импорта технологически новых товаров из более развитых стран, сменяемого
затем развертыванием импортозамещающих производств, за которым следовал экс-
порт новой продукции за рубеж. Далее или даже одновременно с товарным экспор-
том начинался вывоз капитала и создание производств в других странах и, наконец,
обратный импорт, сокращение или закрытие устаревших производств и переход к бо-
лее передовым.

Научно-технологический прорыв, совершенный Китаем в конце прошлого тысяче-
летия, впечатляет и позволяет считать, что сегодня мировой практике известен пример
весьма успешной, достойной подражания национальной инновационно-промышлен-
ной политики. В частности, КНР за последнее десятилетие XX в. смогла увеличить
производство наукоемкой продукции в 27 раз, причем на фоне общего роста ВВП ее
доля в нем возросла с 8,1 до 35,4 %. Ежегодно наращивая экспорт высокотехнологич-
ной продукции на 15–20 %, страна смогла увеличить его объем в 31 раз, снизив сырь-
евую долю в экспорте в 4 раза.  По данным Министерства коммерции КНР,  темпы
экономического развития Китая не снижаются, объем экспорта и импорта продукции
новых и высоких технологий Китая в 2005 г. составил 218,25 и 197,71 млрд долл. США,
увеличившись на 31,8 и 22,5 % соответственно.

Китай становится мировым инженерно-технологическим центром. Доля китай-
ских инженерно-технологических и научных работников в их мировой численности
достигла в 2007 г. 20 %, увеличившись в 2 раза лишь по сравнению с 2000 г. до 690 тыс.
К 2030 г., по прогнозам китайских ученых, в мире будет насчитываться 15 млн инжене-
ров и научных работников, из которых 4,5 млн человек будут из Китая. К 2030 г. Китай
по объему затрат на научно-технические разработки выйдет на первое место в мире,
их доля составит 25 % от общемировых затрат на эти цели.

За 30 лет реформ Китай из глубокой периферии мировой экономики шагнул в
число лидеров, выйдя к 2014 г. на первое место в мире по объему ВВП – до 9 трлн долл.
США по текущему курсу юаня к доллару, а по паритету покупательской способности
валюты – до 18 трлн долл. США. Валютные резервы превысили 4 трлн долл. США.

Столь крупным свершением в области производства высоких технологий и науко-
емкой продукции КНР доказала эффективность централизованной системы хозяй-
ствования в ее планово-корпоративной форме. Китай фактически с нуля создал и
вывел на ведущую позицию собственный сектор технотронного производства и тем
самым гарантировал себе динамичное социально-экономическое развитие в ближай-
шей перспективе.

Важное место при реализации инновационно-промышленной политики играет ин-
вестиционная политика. В качестве примера эффективной инвестиционной и струк-
турной политики целесообразно привести ее китайский вариант, особенно в части
привлечения иностранных инвестиций. Китайскую модель привлечения иностранных
инвестиций отличает ярко выраженная концепция приоритетов и ограничений. Все
отрасли народного хозяйства с точки зрения привлечения иностранных инвестиций
подразделяются на четыре группы: поощряемые, разрешаемые, ограничиваемые и
запрещаемые. После вступления в ВТО перечень поощряемых позиций для зарубеж-
ных инвестиций расширился со 186 до 262, а позиции ограничений сократились до 75.
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Инвестиции, относящиеся к поощряемым категориям, освобождаются от таможен-
ных пошли и НДС по импорту оборудования.

В настоящее время Китай относит к поощряемым следующие виды инвестиций:
в преобразование традиционного земледелия в современное товарное сельскохозяй-
ственное производство; в базовые инфраструктуры и производства; в новые и высо-
кие технологии; в исследовательские центры; в реконструкцию на базе передовых тех-
нологий машиностроительной, текстильной и легкой промышленности; в проекты ком-
плексного использования природных и регенерированных ресурсов; в разрешенные
виды продукции, полностью предназначенные для экспорта; в лидирующие отрасли
западных регионов.

Запрещены или ограничены иностранные инвестиции в следующие отрасли:
1. Земледелие, лесоводство, животноводство и рыболовство.
2. Добывающая промышленность.
3. Обрабатывающая промышленность (пищевая промышленность; производство

медикаментов и лекарственных средств китайской медицины; цветная металлургия и
прокатное производство; производство вооружений и боеприпасов; некоторые дру-
гие виды обрабатывающей промышленности).

4. Производство и снабжение электричеством, газом и водой, в том числе строи-
тельство и эксплуатация электрических сетей.

5. Транспортные перевозки, складское хозяйство и почтово-телеграфная связь.
6. Банковско-финансовое и страховое дело.
7. Общественный сервис (освоение ресурсов диких животных и дикорастущих рас-

тений, находящихся под защитой государства; строительство и эксплуатация заповед-
ников флоры и фауны; игорный и увеселительный бизнес, включая ипподромы с тота-
лизаторами; деятельность, связанная с сексом и эротикой).

8. Образование, культура и искусство, радио и телевидение, кинематография.
9. Объекты, нарушающие безопасность и эксплуатационные свойства военных со-

оружений.
10. Прочие отрасли, состоящие под запретом государства или международных до-

говоров, которые Китай подписал либо в которых он участвует.
Исходя из перечисленных приоритетов и предпочтений государственной политики

привлечения иностранных инвестиций, структура последних в КНР имеет ярко выра-
женный сдвиг в сторону обрабатывающей промышленности, которая во многом оп-
ределяет нынешний технико-технологический прогресс Китая (табл.). Очевидно, что
руководство КНР уделяет огромное внимание защите своих недр и банковско-финан-
совой сферы от проникновения иностранного капитала. Тем самым КНР активно ис-
пользует иностранные инвестиции исключительно для технико-технологической мо-
дернизации производства на базе передовых импортных технологий.

Тот факт, что банковское и страховое дело являются явными аутсайдерами по при-
току в них иностранных инвестиций, свидетельствует о том, что в КНР проводится
взвешенная монетарная и кредитно-денежная политика. Пример стран бывшего СССР
показывает, что банковско-финансовая сфера под контролем зарубежного капитала,
провозглашенная «локомотивом экономики» в условиях выполнения рекомендаций
Вашингтонского консенсуса (прежде всего, снижения монетизации национальной эко-
номики), очень быстро взвинчивает процентные ставки по дефицитным кредитным
ресурсам и тем самым превращается  в инструмент выкачки из реального сектора
экономики и развала ее основных перерабатывающих наукоемких отраслей.
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Об эффективности проводимой Китаем структурной, инновационно-промышлен-
ной и инвестиционной политики свидетельствует динамика выпуска наукоемкой и
высокотехнологичной продукции: с 1990 по 2002 г. произошел рост доли КНР в обще-
мировом объеме наукоемкой продукции с 0,2 до 6,0 %. Что же касается Российской
Федерации, то здесь наблюдается совершенно противоположная тенденция: снижение
доли с 8,0 до 0,4 % от общемирового объема производства наукоемкой продукции.

Приведенные примеры могут быть достаточно поучительны для Беларуси, России
и других стран СНГ в сложившейся ситуации.

Многие промышленно развитые страны, располагая сравнительно небольшими
запасами природных ресурсов и энергоносителей, концентрируют основные произ-
водственные мощности на срединных завершающих стадиях технологического цикла:
в перерабатывающей и обрабатывающей промышленности, сфере услуг, производст-
ве конечной продукции. Этот тип технологической структуры считается прогрессивным.

В отличие от развитых потенциал большинства развивающихся стран, напротив,
сосредоточен на начальных стадиях технологического цикла: в добывающей и отраслях
первичной переработки, то есть в ресурсной сфере. Они экспортируют первичные
ресурсы, энергоносители и продукты их переработки, импортируя конечную продук-
цию. Такой тип технологической структуры в мировой практике принято называть
колониальным.

В государствах-участниках СНГ наблюдается устойчивый перекос в приоритетах
«технологического» и «сырьевого» сценариев развития в пользу последнего, о чем
свидетельствует структура экспорта стран Содружества. На долю минеральных про-
дуктов в экспорте в целом по странам СНГ в 2009 г. пришлось 38,8 %.

Если же сконцентрировать внимание на экспорте стран-участниц СНГ в другие
страны мира, то ситуация выглядит еще более катастрофично. Так, в Азербайджане в
2009 г. на минеральные продукты приходилось 90,5 % экспорта в страны мира, за
исключением стран СНГ, в Казахстане – 77,5, в России – 67,5 %. В Беларуси, не облада-
ющей большими сырьевыми ресурсами, их доля в экспорте достигла 59,4 %.

Таблица. Отраслевая структура иностранных инвестиций,
накопленных КНР, 2016 г.

Отрасль
Доля в общем

объеме
инвестиций, %

Обрабатывающая промышленность 70,03
Общественный сектор 7,99
Оптовая и розничная торговля, общественное питание 6,05
Недвижимость 5,89
Строительство 2,54
Земледелие, лесоводство, скотоводство, рыболовство 2,35
Транспорт и перевозки, складское хозяйство, почта и телекоммуникации 1,73
Научные исследования и комплексный технологический сервис 0,91
Производство и снабжение электроэнергией, газом и водой 0,63
Горнорудное дело 0,52
Образование, культура, искусство, радиотелевещание, кинематография 0,26
Здравоохранение, физкультура, общественный сервис 0,23
Геологические изыскания 0,06
Банковское и страховое дело 0,04
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На долю машин, оборудования и механизмов в 2009 г.пришлось всего 0,5 % экспор-
та Азербайджана, 2,1 – Армении, 1,9 – Беларуси, 0,3 – Казахстана, 1,7 % – России.

Такие пропорции не характерны для экономики инновационного типа. В иннова-
ционной экономике системообразующими могут быть только высокотехнологичные
производства.

Беларусь сегодня демонстрирует наименьшую среди стран СНГ скорость распада
ее научно-технического и промышленного потенциалов, она первой из стран бывшего
СССР вышла на дореформенный уровень социально-экономического развития и про-
должает демонстрировать относительно стабильный (хотя и экстенсивный) экономи-
ческий рост в непростых условиях дефицита собственных природных ресурсов и дав-
ления извне. Вероятно, что о формировании в стране инновационной экономики го-
ворить пока преждевременно. Вряд ли можно назвать переходом к инновационной
модели развития тенденцию, когда, согласно статистике, наукоемкость ВВП вопреки
всем планам и прогнозам падает, достигнув в 2016 г. 0,5 %.

B сложившейся ситуации существуют две возможные стратегии экономической
политики, предопределяющие альтернативные направления будущего развития стран
Содружества. Первая стратегия (или сценарий развития) состоит в продолжении поли-
тики либерализации по принципам «Вашингтонского консенсуса», применяемым для
подготовки развивающихся стран и стран с переходной экономикой к свободному
движению международного капитала. Результатом такой политики станет деградация
научно-производственного и интеллектуального потенциалов стран и их окончатель-
ное превращение в сырьевую периферию мирового рынка с дезинтегрированной и
контролируемой извне экономикой. Другая стратегия исходит из национальных инте-
ресов и основывается на создании наиболее благоприятных условий для восстановле-
ния и развития научно-производственного потенциала и повышения благосостояния
населения стран на основе активизации конкурентных преимуществ экономик госу-
дарств-участников СНГ, их модернизации путем широкого внедрения современных
технологий.

Исходя из реалий нашей страны, необходимо принять закон о планировании эконо-
мического развития страны на 5–10–15 и более лет с четкой регламентацией, какой
орган и в какой срок должен выдать план развития страны. Он должен быть максималь-
но детализированным. План (по методике Госплана СССР и БССР), концепция плана и
основные макроэкономические показатели должны быть (по опыту Китая, Кореи) раз-
работаны не менее чем тремя группами ученых (например БГЭУ, Институт экономи-
ки НАН Беларуси и НИЭИ Минэкономики). Должна быть предусмотрена процедура
его оппонирования Парламентом с привлечением общественности и экспертного сооб-
щества (в том числе зарубежного). Лучшая концепция и план должны быть приняты к
исполнению Правительством. В основе плана должна лежать промышленная политика.

Теперь обратимся к концептуальным основам программы развития страны, то
есть выбору приоритетов развития. В начале нужно контурно обозначить основные
макроэкономические цели. В условиях высокой инфляции и девальвации все расчеты
нужно вести в долларах США, курс валюты определять по паритету покупательской
способности (далее – ППС), как это делается в мировом сообществе (МВФ, Мировой
банк). Наш ВВП в 2014 и 2015 гг. МВФ оценивает примерно в 150 млрд долл. США.
Национальный статистический комитет оценивает ВВП Беларуси в 60 млрд долл. США
в текущих ценах, что вполне объяснимо тем, что курс белорусского рубля по
ППС в 3 раза выше, чем он котируется на бирже. Такое расхождение в оценке курса
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национальной валюты полностью исключает какой-либо серьезный анализ макроэко-
номической ситуации и выработку целей в экономике страны.

Таким образом, важнейшей прогрессивной тенденцией развития современной
мировой экономики является ее растущая интеллектуализация на основе опережаю-
щего развития наукоемких, высокотехнологичных производств и рынков. Меняется
характер, возрастает роль промышленной политики, которая все более подчиняется
задаче выработки четкой инновационной стратегии.

Повышение конкурентоспособности нашей страны в решающей степени опреде-
ляется характером развития промышленного производства, прогрессивными сдвига-
ми в его отраслевой и технологической структурах.

Структурная перестройка белорусской промышленности, имеющая целью повы-
шение удельного веса наукоемких, экспортно ориентированных, импортозамещаю-
щих новых производств, является одной из ключевых задач социально-экономического
развития страны.

Получено 13.10.2017 г.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ В МЕХАНИЗМЕ
ОПТИМИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Оптимизация инновационного развития экономики возможна при разработке со-
циально-экономического механизма, включающего совокупность внешних и внутрен-
них элементов. Внешняя составляющая представляет собой совокупность правового и
организационно-экономического механизмов. Но приоритет в современных условиях
должен принадлежать внутренней составляющей – совокупности социально-эконо-
мических механизмов и экономических методов, обеспечивающих наиболее полную
реализацию жизненно важных экономических интересов непосредственных произво-
дителей, реализующих инновационное развитие.

Формирование социально-экономического механизма обеспечения инновацион-
ного развития – это вопрос о создании системы управленческого воздействия, вклю-
чающего стимулирование человека, трудящегося, то есть главного элемента произво-
дительных сил, развитие которого тоже должно иметь инновационный характер. Ины-
ми словами, речь идет о механизме внутреннего саморазвития и системе внешнего
воздействия  (стимулирования) на процесс инновационной деятельности.

Внутренним стимулом инновационного развития являются потребности человека
в улучшении условий труда, производстве более качественной продукции, которая
опять же призвана удовлетворять потребности человека. Осознание каждым личных интересов
и их зависимости от реализации общественных потребностей формирует исходный элемент
механизма инновационного развития экономики, предприятия. В системе производственно-
го взаимодействия «человек – средства труда» именно первый является движущей
силой, источником саморазвития. Уровень развития средств труда формирует квалифи-
кационные требования к работнику, но только его потребности (личные, социально-обще-
ственные) и необходимость их удовлетворения создают стимул к развитию производства.
В силу этого именно малый и средний бизнес зачастую обеспечивает более динамич-
ное инновационное развитие производства. При этом  внешнее воздействие, принуж-
дение к созданию и внедрению инновационных разработок не будут эффективными.

Исходя из такого методологического подхода, следует рассматривать процесс ин-
новационного развития как процесс формирования потребностей человека и деятель-
ность по их удовлетворению.

Естественно, что в социальных системах реализация потребностей индивида возможна
только через взаимодействие с обществом, соотношение и разрешение противоречий
интересов реализуется через внешние по отношению к  человеку системы. Соответствен-
но, система управления инновационным развитием в рамках национальной экономики
должна ориентироваться на возникающие в процессе производства противоречия и
создавать механизм их разрешения, а также реализовывать стимулирующее воздействие
на каждого индивида, обеспечивая однонаправленность множественности действий.

С этой точки зрения социально-экономический механизм инновационного разви-
тия следует реализовывать на макро- и микроуровнях и в совокупности внутренних
и внешних элементов системы.
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Система управления инновационным развитием как внешняя составляющая соци-
ально-экономического механизма, так же как и любой другой системы общественных
отношений, обеспечивается всеми имеющимися в распоряжении государства сред-
ствами (политическими, экономическими, правовыми, организационными) с учетом
разграничений соответствующих полномочий.

Совокупность этих средств включает следующий комплекс:
доктрины, концепции, программы (стратегии) и практические мероприятия по обес-

печению инновационного развития экономики в целом и отдельных предприятий;
механизмы принятия политических (стратегических и тактических) решений, орга-

низации взаимодействия между субъектами и объектами управления.
Соответственно, первая составляющая такого комплекса предусматривает созда-

ние системного набора нормативных актов, способствующих формированию цели
деятельности, регулирующих отношения между субъектами хозяйствования, создаю-
щих систему стимулирования многогранных видов хозяйственной деятельности.

В ряде случаев нормативные акты должны быть элементами  законодательной базы,
закрепляющими за определенной структурой государственного управления комплек-
сные и четкие функции мониторинга, регулирования и стимулирования инновацион-
ного процесса.

Иными словами, на современном этапе для обеспечения  на национальном уровне
единой системы стимулирования инновационных процессов в целом и для каждого
предприятия и работника в отдельности необходимы как  разработка правового меха-
низма обеспечения деятельности органов власти, управления и организационно-эко-
номического механизма их взаимодействия, так и регламентирование функциониро-
вания объектов управления (субъектов хозяйствования).

Если правовой механизм регламентирует четкий порядок разработки, рассмотре-
ния и принятия нормативных актов, то организационно-экономический должен регу-
лировать порядок взаимодействия органов власти и управления в соответствии со струк-
турой действий, направленных на реализацию и обеспечение экономических интере-
сов. Фактически решение проблем обеспечения инновационного развития предпола-
гает согласованные действия различных министерств и государственных комитетов, а
также и субъектов хозяйствования.

В то же время для обеспечения инновационных процессов  разработка и принятие
такого рода нормативных документов должны, по нашему мнению, сопровождаться, во-
первых формулировкой стратегической цели, направления инновационного развития, во-
вторых, определением экономических методов, обеспечивающих наиболее полную реа-
лизацию жизненно важных экономических интересов непосредственных производителей.

Такими методами могут быть установление размеров и характер налогообложе-
ния, кредитования, тарифного и нетарифного регулирования, лицензирования и стан-
дартизации; диверсификация и концентрация экономических взаимоотношений; ад-
ресная поддержка и определение социальных индикаторов (нормативов); ценовой
паритет и регулирование цен, а также ряд других.

Реализация этих и других экономических методов, как показывает современное
экономическое развитие, не всегда обеспечивает планируемый результат. Среди при-
чин такого положения субъекты хозяйствования выделяют недостатки системы адми-
нистративного управления. Однако они же считают, что более эффективным управле-
ние могло бы быть при усилении акцента на использование чисто экономических
методов воздействия. Иными словами, налицо противоречие в оценке эффективности
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как самих методов, так и механизма их реализации. В связи с этим необходимо, на наш
взгляд, рассмотреть не только основные механизмы реализации управленческих решений
через систему взаимодействия, но и вопрос о соотношении административных, правовых
и экономических рычагов при обеспечении инновационного развития экономики.

Экономические методы будут иметь приоритетное значение при условии, что они
смогут реализовать инновационное развитие через формирование внутренних стиму-
лов активности субъектов хозяйствования. Именно потребность в удовлетворении своих
экономических интересов может стимулировать активную разработку и внедрение в
производство инноваций. Любая модернизация, перевод на новый технологический
уровень производственного процесса станут возможными, если непосредственный
производитель получит преимущества в удовлетворении своих потребностей (повы-
шение прибыли, доходов, улучшение условий труда, сокращение рабочего времени
и т. д.). Фактически именно этот аспект и должен выступать стратегической целью,
направлением, реализуемым в деятельности системы управления инновационным раз-
витием. Иными словами, система управления как внешняя составляющая социально-
экономического механизма инновационного развития должна не диктовать, что и как
модернизировать, а стимулировать заинтересованность субъектов хозяйствования в
поиске и реализации инновационных проектов.

В этом плане внутренняя составляющая механизма инновационного развития иг-
рает более значимую роль по отношению к внешнему, законодательному элементу
стимулирования инновационного развития. Такая особенность социально-экономи-
ческого механизма инновационного развития по-иному расставляет приоритеты и меж-
ду методами его реализации. Приоритет, особенно на уровне малого и среднего биз-
неса, отдается малозатратным, но экономически более выгодным инновациям – мо-
дернизация не материально-технической базы производства, а системы управления,
взаимодействия персонала, совершенствования организации труда и процесса вос-
производства на старой технической и технологической базе. Экономический эффект
достигается за счет сокращения, оптимизации персонала, перераспределения функ-
ций, методов организации труда и реализации продукции и т. д.

Иными словами, инновационное развитие экономики в современных условиях
может и должно осуществляться за счет и на основе структурного и интеллектуально-
го капитала. Этот процесс объективно обусловлен диалектикой развития факторов произ-
водства, в которой очередной виток спирали отрицания-отрицания возвращает приоритет
в сочетании человек – земля – капитал человеческому фактору. Если для индустриаль-
ного этапа развития общественного производства роль человека связывалась и реали-
зовывалась через собственность на материально-вещественные и финансовые факторы
производства, то для постиндустриального этапа характерно проникновение интеллекту-
ального капитала в производственный и финансовый. Интеллектуальный капитал фор-
мируется и накапливается в виде информации, разрабатываемых технологий – ноу-хау.
Именно интеллектуальный капитал определяет возникновение 5–6 технологических
укладов, в которых главное не оборудование, а способ его взаимодействия на основе
программируемых технологических цепочек. В этом отношении интеллектуальный
капитал предопределяет трансформацию экономики в экономику знаний, а сам стано-
вится основой и условием обеспечения оптимального сочетания факторов производства.

Второй составляющей, элементом интеллектуального капитала является то, что
он выступает как форма реализации потребностей и экономических интересов чело-
века. И здесь необходимо учитывать две диалектические составляющие человека –
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материальные, физиологические потребности индивида и его социальную, обществен-
ную форму. Реализация интеллектуального капитала обеспечивает человеку не только
возможность удовлетворения его постоянно растущих потребностей, но и новое каче-
ство жизни. Социальная составляющая в процессе функционирования интеллектуаль-
ного капитала приобретает определенную самостоятельность и форму, укрепляющую
и усиливающую его роль, – форму структурного капитала. Знания, опыт и мастерство
отдельного индивида становятся достоянием, капиталом, который передается другим
участникам общественного производства и становится самостоятельным фактором
производства – структурным капиталом – способом организации труда, использова-
ния материальных, финансовых, управленческих ресурсов. Структурный капитал как
совокупность элементов, обеспечивающих эффективное функционирование органи-
зации, является результатом накопления интеллектуального капитала и включает в себя
систему реализации потенциала субъекта хозяйствования (внутренние условия, по-
требности, форма взаимодействия сотрудников и пр.). Второй составляющей струк-
турного капитала выступает способ взаимодействия предприятия  с партнерами, по-
ставщиками, потребителями/клиентами, то есть система реализации взаимодействия с
внешними факторами общественного производства.

Рассмотрение с этих методологических позиций инновационного развития экономики
обуславливает необходимость применения несколько иных принципиальных подходов,
чем преобладающие сегодня в практике управления в республике. Во-первых, стратеги-
ческой целью управления инновационным развитием должна стать не ориентация на
модернизацию производства на предприятиях республики до максимально возмож-
ных 5 и 6 технологических укладов, а обеспечение роста интеллектуального капитала
экономики в целом и каждого субъекта хозяйствования в частности. Прежде всего, его
технологический уровень должен быть обусловлен и обеспечен интеллектуальными
потребностями человека и  стать результатом его деятельности. Помимо этого, оптими-
зация инновационного развития и повышение эффективности производства могут быть
обеспечены использованием старого оборудования и технологий, но функционирую-
щих в новых организационных формах. Снижение темпов роста производительности
труда, прироста ВВП свидетельствует, на наш взгляд, об уменьшении роли материаль-
но-вещественных факторов производства, а ускорение темпов научно-технического
прогресса является результатом накопления интеллектуального капитала и его реали-
зацией в структурном преобразовании экономики – усиливающемся значении управ-
ления в развитии экономики. Соответственно, возрастание роли интеллектуального
капитала должно найти свое отражение в стратегической целевой установке инноваци-
онного развития экономики республики. Во-вторых, механизм управления инновацион-
ным развитием должен быть сформирован именно как социально-экономический меха-
низм, основными элементами которого должны быть потребности и экономические инте-
ресы каждого субъекта хозяйствования и меры стимулирования их инновационной актив-
ности. Причем акцент должен быть сделан на инновационном развитии структурного
капитала. При таком подходе, на наш взгляд, будет обеспечен внутренний стимул функци-
онирования всех трех элементов любой бизнес-системы: персонала – управления – тех-
нологии. Внутренние стимулы поиска новых инновационных решений будут способ-
ствовать поиску менее  затратных в материальном и финансовом плане способов
повышения эффективности производства субъектов хозяйствования, а через их взаимо-
связи будут обеспечивать оптимизацию инновационного развития всей экономики.

Получено 06.10.2017 г.
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НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ФАКТОР ОРГАНИЗАЦИИ
ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ БЕЛОРУССКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ
В настоящее время на мировых рынках сбыта существенное влияние имеют круп-

ные корпорации. Согласно данным статистики, на них приходится две третьих мирово-
го оборота. Особую значимость подобная ситуация имеет для Республики Беларусь.
Это связано с тем, что республика является страной с открытой  малой экономикой,
экспортная квота которой достигает 65 %. Поэтому учет влияния факторов и тенден-
ций различных региональных рынков сбыта для Республики Беларусь – первоочеред-
ная задача. В настоящее время перспективными рынками являются рынки машино- и
приборостроения. Республика Беларусь обладает некоторым заделом в промышлен-
ном производстве и в научной сфере. В то же время для сохранения стабильности
объема продаж и доли рынка сбыта этого недостаточно. Необходимо регулярное со-
вершенствование качества выпускаемой продукции на основе применения результа-
тов научных исследований в производстве.

В мировой экономике перспективные товары выпускаются предприятиями с при-
менением преимущественно пятого технологического уклада. Технология, используе-
мая в данном случае, позволяет произвести товар, качественные характеристики кото-
рого соответствуют требованиям потребителей, что может способствовать эффектив-
ной конкуренции предприятий на мировых рынках. В среднесрочной перспективе
очевидно сохранение предпочтений потребителя к расширению технических характе-
ристик товара и дальнейшему увеличению количества его свойств. Выполнить требо-
вание потребителя фактически означает сохранить за предприятием долю рынка сбы-
та и перспективы ведения на нем хозяйственной деятельности.

Производство комплексных технологически сложных товаров возможно при нали-
чии научного потенциала предприятия. При этом научный потенциал не сводится ис-
ключительно к найму специалистов. В понятие «потенциал» включается и степень
интегрированности научного комплекса в систему функционирования предприятия,
и объемы финансирования научной сферы, и эффективность связи научного потен-
циала с остальными элементами  организационной структуры предприятия, и нали-
чие научного задела, а также накопленный опыт. Рациональное сочетание элементов
организационной структуры позволяет организовать эффективный производственный
процесс и выпускать конкурентоспособную продукцию. Очевидно, что эффектив-
ность конкурентной борьбы основана на финансовых возможностях предприятия.
Существенное влияние на нее оказывают элементы научной сферы. Именно они по-
зволяют соблюсти баланс между, с одной стороны, пожеланиями потребителя, с дру-
гой – действиями конкурентов при разработке новых товаров, с третьей – целесооб-
разностью производства товаров с такими свойствами, которые требует потребитель.
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Одна из общемировых тенденций – рост удельного веса затрат на финансирование
научной сферы до 20 % от объема продаж. На уровень этого показателя ориентируют-
ся не только крупные и средние предприятия, но и мелкие. Показательным примером
является компания Aware, которая ведет хозяйственную деятельность на рынке Hi-Tech.
Численность занятых на предприятии не превышает 150 чел. В то же время при объеме
продаж 100–120 млн долл. США ежегодный объем финансирования научных исследо-
ваний достигает 15–20 млн долл. США. Компания не имеет полного производственно-
го цикла для выпуска полупроводниковой продукции. Она сосредоточена на выпуске
отдельных элементов полупроводников. При этом даже такой подход сочетается с ре-
гулярным финансированием научных исследований на уровне не ниже общемировой
тенденции, свойственной этой отрасли.

Указанные 20 % не являются нормативом для предприятий. От отрасли к отрасли
наблюдается дифференциация подходов и объемов финансирования. Для обоснова-
ния объема финансирования научной сферы компания учитывает рыночные тенден-
ции. Учет того, как изменяются предпочтения потребителей, периоды их изменений и
оценка потенциала конкурентов позволяют предприятию оценить эффективный объем
финансирования научной сферы. Устойчивость тенденции в данной отрасли и устой-
чивость периодов изменения предпочтений потребителя позволяют предприятиям
электронной промышленности рассматривать объем финансирования, равный 20 %
выручки, как достаточный. При этом практически все предприятия, ориентированные
на рынок, всегда рассматривают вопрос об определении эффективного объема фи-
нансирования научной сферы, так как данный подход позволяет обеспечить предпри-
ятию выпуск конкурентоспособной продукции и удержаться на рынке сбыта.

Другая общемировая тенденция такова, что повышение качества выпускаемой
продукции возможно только посредством использования прикладных научных иссле-
дований. Наука – один из факторов производства. Основным отличием отраслей друг
от друга в данном подходе является определение достаточного объема финансирова-
ния научной сферы. Сокращение объемов финансирования научных подразделений
предприятий практически нарушает соотношение факторов производства, используе-
мых в производственном процессе для выпуска продукции, и оказывает существенное
деструктивное влияние на результаты производства, работу предприятия и эффектив-
ность производственного процесса. В первую очередь это отражается на качестве
выпускаемой продукции и на возможности ее дальнейшей реализации потребителю,
требования которого имеют уже устоявшийся уровень. Очевидно наличие нелиней-
ной зависимости между периодами снижения объемов финансирования науки и па-
дением эффективности производства. Наличие научного задела позволяет на некото-
рый период времени сгладить проблемы финансирования научной сферы предприя-
тия. В то же время в перспективе будут отмечаться деструктивные последствия данно-
го подхода. Среди них сокращение доли рынка в текущий момент времени и в средне-
срочной перспективе, что несомненно повлияет на возможности ведения хозяйствен-
ной деятельности предприятия в долгосрочной перспективе. Изменение объемов фи-
нансирования предприятия для поддержания производственного процесса в актуаль-
ном состоянии создаст прецедент, когда конкуренты, ориентируясь на изменения тре-
бований потребителя, перейдут к производству товаров с применением технологии
следующего технологического уклада, а отечественные предприятия и в долгосроч-
ной перспективе будут заниматься производством товаров, спрос на которые регу-
лярно падает. Показательным примером в данном случае является ОАО «Интеграл».
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Предприятие занимает практически 48 % мирового рынка интегральных микросхем
для часов. В то же время объемы продаж данного предприятия не превышают 150 млн
долл. США. С учетом данного факта можно предполагать, что емкость рынка сбыта
интегральных микросхем для часов несущественна и зарубежные предприятия, не
только мелкие, но и средние, не рассматривают данный рынок сбыта в качестве перс-
пективного. Концентрация ресурсов и усилий белорусского предприятия на выпуске
интегральных микросхем для часов снижает возможность концентрации усилий на
производстве перспективных образцов электроники. В долгосрочной перспективе с
учетом изменения технологического уклада данная проблема приведет не только к
сокращению доли на рынке сбыта, но и к постановке вопроса о самой возможности
осуществления хозяйственной деятельности ОАО «Интеграл» на зарубежных рынках.
Сам факт того, что множество предприятий электронной промышленности, имеющих
в своем составе научные подразделения, не хотят заниматься выпуском подобного
вида продукции, уже указывает на отсутствие перспектив на данном рынке сбыта и
смену предпочтений и требований покупателя к свойствам товара. Возможность даль-
нейшего ведения хозяйственной деятельности сопряжена с необходимостью реализа-
ции маркетинговой концепции по продвижению товаров, предполагающей учет тре-
бований и пожеланий потребителя. Тенденция усложнения используемых техничес-
ких устройств будет сохранена и в перспективе. Поэтому очевидным становится факт,
что отсутствие возможности сформировать научный задел и организовать производ-
ство, в основе которого технологии преимущественно пятого технологического укла-
да, в перспективе приведет к сворачиванию белорусскими предприятиями хозяйствен-
ной деятельности на зарубежных рынках сбыта и концентрации сил на продвижении
продукции на внутреннем рынке. Существенной проблемой данного подхода являет-
ся необходимость обеспечения жестких мер протекционизма внутреннего рынка. В то
же время при условии соответствия уровня цены и качества на зарубежные товары
белорусские потребители будут приобретать исключительно импортную продукцию,
игнорируя товары отечественных производителей.

В настоящее время в промышленном комплексе Республики Беларусь сложилась
ситуация, когда период времени, достаточный для устранения проблем в организации
финансирования научной сферы, давно прошел. Любые попытки реализовать страте-
гию «догнать лидера» в таких условиях обречены на провал. Этому способствует не
только отсутствие задела в прикладных научных исследованиях промышленных пред-
приятий, но и отсутствие рыночных институтов, которые бы способствовали развитию
новых перспективных производств и внедрению новых технологий. В такой ситуации
подход, связанный с программой импортозамещения, также малоэффективен. Оче-
видным становится факт, что попытки профинансировать практически все новые на-
правления научных исследований, выполняемых предприятиями зарубежных стран,
малоэффективны. Причины, которые позволяют так утверждать,  связаны с накоплен-
ным опытом, практикой финансирования предыдущих стадий научных исследований
и их апробацией не только в промышленном производстве, но и на рынках сбыта.

Для выполнения стратегии «догнать лидера» необходимо привлечь значительные
ресурсы. Предприятия-конкуренты, которые стали лидерами, в своих стратегиях учи-
тывают этот факт. Первоочередной задачей конкурента является захват такой доли рын-
ка сбыта, которая гарантирует ему нецелесообразность попыток догнать его лидер-
ство на данном сегменте рынка любыми иными предприятиями. Поскольку стратегия
«догнать лидера» основана на существенных капитальных вложениях, то для ее успешного
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выполнения необходимо привлечь объем средств, превышающий первоначальные
капитальные вложения конкурента. Эти средства должны быть помещены не только в
производственную, научную сферу, но и в организацию товаропродвижения и конку-
рентную борьбу. При этом сумма капитальных вложений у предприятия, закрепивше-
гося на рынке сбыта, будет значительно меньше вложений предприятия, желающего
проникнуть на рынок сбыта.

В подобной ситуации в качестве возможного варианта дальнейшего развития бело-
русских предприятий и эффективного ведения конкурентной борьбы может быть кон-
центрация усилий на выпуске тех товаров, в производстве которых белорусские пред-
приятия имеют преимущества перед конкурентами. Выбор направлений и видов хо-
зяйственной деятельности предприятий должен быть сопряжен не только с существу-
ющим потенциалом, но и с тенденциями на мировых рынках. Даже в случае, если для
организации производства продукции, соответствующей мировым стандартам, тре-
буется усилие в части финансирования производственного процесса или реструкту-
ризация организационной структуры предприятия.

Подобный подход может быть реализован с использованием соответствующего
экономического механизма, который должен учесть перспективные планы развития
отраслей, утвержденные государством, и экономические интересы субъектов хозяй-
ствования. В настоящее время апеллировать исключительно к прибыли в качестве
мотива ведения хозяйственной деятельности нецелесообразно. Среди иных факторов,
которые значимо влияют на выбор вида хозяйственной деятельности, эффективную
организацию производства и рынка сбыта, можно рассматривать право собственнос-
ти и мотивацию руководства предприятий к эффективному управлению в связи с воз-
можностью получения части права собственности в качестве, например, младшего
партнера. Эффективное руководящее начало позволит выстроить оптимальную орга-
низационную структуру предприятия, ориентированную на рынок. При этом в каче-
стве стратегии решения задачи удержания  зарубежных рынков сбыта будет рассмат-
риваться исключительно рыночный подход.

Концентрация усилий на перспективных товарах и выполнение прикладных науч-
ных исследований для обеспечения качественных характеристик перспективных об-
разцов может рассматриваться как одно из возможных направлений развития бело-
русских предприятий на внешних рынках. Существенным фактором, влияющим на
возможность самостоятельного продвижения исключительно собственной продук-
ции, является степень завершенности производственного процесса предприятия.
В Республике Беларусь в ряде отраслей промышленности наблюдаются достаточно
сильно развитые кооперационные связи с предприятиями, например,  Российской Фе-
дерации. При этом технические регламенты, разработанные в рамках ЕАЭС, ориенти-
руют поток белорусской продукции преимущественно на рынок России. С учетом
того, что в ряде отраслей Республики Беларусь функционирует одно или несколько
предприятий, подобная ситуация создает дополнительные сложности развития перс-
пективных наукоемких производств следующего технологического уклада. В данном
случае выходом из ситуации может быть вариант включения белорусских предприя-
тий в цепочки ТНК или существенное привлечение зарубежных инвестиций. Для Рес-
публики Беларусь в целом предпочтительны оба варианта. Поскольку в республике
программными документами предусматривается, что практически 35–40 % инвес-
тиций в промышленное производство будет осуществлено за счет собственных
средств предприятий, то утверждать, что в среднесрочной перспективе белорусские
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предприятия смогут широко внедрить технологии преимущественно пятого техноло-
гического уклада, преждевременно. Зарубежные инвестиции могут в значительной
мере решить эту задачу. Другой вариант, предполагающий включение в цепочки ТНК,
также может рассматриваться в качестве перспективного. Опыт отдельных стран, на-
пример Украины, указывает на достаточно высокую эффективность подобной фор-
мы сотрудничества. Прежде всего, это связано с приведением отечественного произ-
водства к такому состоянию, когда оно может выпускать продукцию, соответствую-
щую требованиям мировых компаний. Подобная организация производства, наряду с
финансированием  предприятия, позволит организовать производство продукции пол-
ного цикла, которая востребована на рынке и соответствует требованиям покупателя.

Таким образом, в настоящее время белорусским предприятиям необходимо скон-
центрировать свои усилия на возможности привлечения средств в производство и
организацию такой его структуры, которая предполагает финансирование производ-
ственного процесса, научной сферы и продвижения товара. При этом объем финан-
сирования составных элементов структуры предприятия, в том числе научной сферы
и маркетинга, должен быть оптимальным, основанным на тенденциях рынков сбыта.
Со стороны органов государственного управления необходимо повысить заинтересо-
ванность руководства предприятий в организации прикладных научных исследований
и их использовании в производственном процессе. Этого можно достичь посредством
реформирования института собственности в Республике Беларусь.

Получено  09.10.2017 г.
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ»:
ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА НА ЭТАПАХ СТАНОВЛЕНИЯ

И РАЗВИТИЯ

Этап становления: выбор модели и акционеров
Идея создания Китайско-Белорусского индустриального парка (далее – Парк) роди-

лась по итогам визита в Беларусь в марте 2010 г. Си Цзиньпина (тогда еще в должности
Заместителя Председателя КНР). В сентябре 2011 г. было подписано Соглашение меж-
ду Правительством Республики Беларусь и Правительством КНР о Китайско-Белорус-
ском индустриальном парке. В июне 2012 г. вышел Указ № 253 «О Китайско-Белорусском
индустриальном парке», который был усовершенствован Указом от 12 мая 2017 г. №166.

Первоначально Парк в Беларуси планировался КНР в рамках ее общей политики по
строительству своих индустриальных парков в зарубежных странах. С 2006 г. КНР нача-
ла активно создавать индустриальные парки в Анголе, Пакистане, Таиланде, Венесуэ-
ле, Вьетнаме, Камбодже, Южной Корее, Египте, Замбии, Нигерии, Маврикии, Эфио-
пии. После образования в 2010 г. зоны свободной торговли между Китаем и АСЕАН были
озвучены планы о создании совместных индустриальных парков в каждой стране-члене
АСЕАН. Вместе с тем, несмотря на общую политику, единого механизма создания таких
парков не было. Они различались по площади, формату инвестирования, специализации,
уровню и виду господдержки. В мае 2015 г. Китайско-Белорусский парк был политически
выделен Китаем из общего числа китайских парков и отнесен к иной внешней стратегии
Китая: тогда в ходе государственного визита в Беларусь Председатель КНР Си Цзиньпин
назвал Парк «жемчужиной Шелкового пути». В мае 2017 г. на международном форуме
«Один пояс – один путь» парк «Великий камень» на высшем уровне был назван главным
проектом белорусско-китайского сотрудничества. Затем в 2017 г. на ряде конференций и
форумов центрального и местного уровня КНР Парк постоянно позиционировался
как крупнейший индустриальный парк, который строит Китай за рубежом.

При построении Парка выбор был между двумя моделями: строительство «сверху»,
когда на политическом уровне определяются ориентиры, создаются условия и привле-
каются резиденты, или «снизу» – компании строят Парк и запрашивают целевую гос-
поддержку под конкретные проекты, отрасли. Китайско-Белорусский индустриальный
парк пошел по первому сценарию и взял себе в качестве модели Китайско-Сингапур-
ский индустриальный парк в г. Сучжоу. Последний начал создаваться в Китае в 1992 г.
после известной встречи Дэн Сяопина с Ли Куан Ю. Сингапурский лидер тогда отме-
тил, что перенять опыт Сингапура с помощью обучения, постоянных зарубежных
командировок китайских чиновников очень сложно, и в связи с этим Сингапур создаст
совместно с Китаем индустриальный парк и в процессе его создания и функциониро-
вания будет передавать свой управленческий опыт. Этот парк прошел сложные этапы
становления и развития в виде настороженного отношения населения, создания парал-
лельных парков, убытков и прочего. Например, убыточность совместной компании по
управлению Китайско-Сингапурским индустриальным парком в первые годы работы
привела к тому, что сингапурская сторона начала продавать часть своих акций, выходя
из проекта. Сегодня этот индустриальный парк является одним из самых успешных
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в Китае. В нем работает около сотни международных корпораций, входящих в список
Fortune-500. Из опыта Сучжоуского парка в «Великий камень» переняты налоговые
льготы (в Указе от 5 июня 2012 г. № 253), которые были значительно расширены до
формата «10+10»: 10 лет без уплаты налогов и последующие 10 лет с уплатой по поло-
винчатой ставке. Кроме того, в Указ от 12 мая 2017 г. № 166 вошел принцип «одной
станции» по аналогии с действующим в Китайско-Сингапурском индустриальном пар-
ке. Вместе с тем абсолютной адаптации Сучжоуского опыта в Беларуси не получи-
лось. Во-первых, одно дело создавать китайско-иностранный парк в Китае с самым
быстро растущим рынком в мире, другое дело – в Беларуси с конфликтующими сосе-
дями и взаимными санкциями между ЕС и Россией. Во-вторых, сегодняшний Китай с
проблемами перепроизводства и долговой нагрузки – это не Сингапур, а сегодняшняя
Беларусь со статичной экономикой – это не динамичный Китай. В связи с этим больший
практический интерес для Парка в качестве модели представляют все же индустриальные
парки, которые создаются не в Китае, а которые сегодня Китай создает за рубежом.

Важным фактором в успешности «Великого камня» является то, кто выступает
зарубежным соакционером – донором управленческого опыта и технологий. Здесь на
этапе становления Парка возникли определенные трудности. Первоначально основ-
ным акционером (60 %) с китайской стороны в управляющей компании выступала
компания САМСЕ при поддержке своей материнской корпорации SINOMACH. Одна-
ко CAMCE является инжиниринговой компанией и не имеет опыта в создании индус-
триальных парков. В 2014 г. по итогам визита в Беларусь вице-премьера КНР Чжан
Гаоли структура китайских акционеров была изменена. Доля САМСЕ была снижена
до 45,7 %, и появился еще один акционер – компания China Merchants Group с долей
20 %. Данная компания является торгово-логистической и имеет опыт создания логис-
тических, но не индустриальных парков. Таким образом, пока никто из китайских соак-
ционеров не имеет опыта создания новых индустрий, привлечения высокотехнологич-
ных индустриальных компаний. В связи с этим целесообразно дальнейшее изменение
структуры акционеров, включив в их число компетентную в индустрии компанию.

Этап развития: выбор индустрий и стимулов

Первоначально Парк создавался именно для привлечения высокотехнологичных
производств. С учетом предоставляемых на 20 лет налоговых льгот и правового режи-
ма на 50 лет Парк должен был бы стать элементом как минимум 20-летней индустри-
альной стратегии Беларуси. Пока такая стратегия с новыми точками роста однозначно
не просматривается, а акцент скорее – на сохранении существующих производств вне
Парка и непересечении с ними резидентов Парка. Индустриальная стратегия предпо-
лагает формулировку новых технологических точек роста белорусской индустрии.
В положении о Китайско-Белорусском индустриальном парке, утвержденном Сове-
том Министров Республики Беларусь от 16 августа 2012 г. № 756, указаны основные
направления деятельности Парка: электроника, тонкая химия, биотехнологии, маши-
ностроение и новые материалы. Вместе с тем, по разным научным прогнозам, в бли-
жайшие 10 лет образ мировой неоиндустрии будут определять такие отрасли, как ро-
бототехника, генетика, обработка больших данных, сопровождаемые кодификацией
денег и рынков [1–3]. Практики, руководители транснациональных корпораций из Ки-
тая, США, ЕС прогнозируют в будущем развитие таких отраслей, как система обработ-
ки данных, интернет вещей и пр. (табл.) [4]. В Указе от 12 мая 2017 г. № 166 технологичес-
кие ограничения вхождения в Парк не уточнены, а скорее ослаблены. В любом случае
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для обеспечения инновационности Парк пока должен быть ориентирован не на созда-
ние своих, а на трансфер передовых зарубежных технологий. Конечной целью Парка
должно стать создание условий для собственных инноваций, появления национальных
конкурентных технологий.

Надежды, что Китай направит свои высокотехнологичные инвестиции в Беларусь,
имеют контраргументы. Во-первых, в последние годы из Китая наблюдался отток про-
изводственного капитала в близлежащие от КНР страны (например, Вьетнам, Бангла-
деш) и с лучшим, чем в Китае (и в Беларуси) соотношением затрат и производительно-
сти, прежде всего трудовых ресурсов. Во-вторых, западные производства, пришедшие
в Китай в 1990-х и 2000-х годах, в настоящее время возвращаются обратно в развитые
страны, что связано с развитием там робототехники. В целях сохранения конкуренто-
способности Китай также делает ставку на робототехнику: в последние годы прирост
этой отрасли в КНР составлял 25 % в год [3]. В-третьих, весьма жесткая антикоррупци-
онная кампания последних лет в Китае привела к «очищению» инвестиций и увеличе-
нию оттока частного капитала из страны. С учетом изложенного в перспективе при-
оритетом для Китая может стать не экспорт производств, а удержание их у себя для
сохранения рабочих мест и социальной стабильности. В связи с этим Китай и Беларусь –
это скорее конкуренты за технологии, а Парк служит каналом привлечения, прежде
всего, международных, а не только китайских технологичных инвестиций.

Среди стимулов для привлечения высокотехнологичных производств в Парк мож-
но выделить следующие:

1) рыночные. Высокотехнологичные предприятия для окупаемости применяемых
дорогих высоких технологий, как правило, ориентируются на большие объемы произ-
водств и емкие рынки, к которым относятся скорее развитые рынки США и ЕС и расту-
щий КНР, нежели санкционный и импортозамещающий России. В связи с этим экс-
портная ориентация Парка исключительно на евразийский рынок при привлечении
прямых высокотехнологичных инвестиций недостаточна;

2) социальные. Парк должен стать привлекательным для высококвалифицирован-
ных работников, не сезонных рабочих, а инженеров, конструкторов, ученых и бизнесме-
нов. Для этого необходима как производственная, так и современная социальная, культур-
ная, жилая инфраструктура. Это формирует условия для высокопроизводительной рабо-
ты, комфортной жизни, самореализации молодых, творческих, предприимчивых людей.

Таблица. Рейтинг будущих отраслей, составленный руководителями
транснациональных корпораций

Отрасли Китай США ЕС

Системы обработки данных и прогнозирования 1 1 4
Умные предприятия (интернет вещей) 2 4 1
Высокопроизводительные компьютеры 3 6 7
Новые материалы 4 3 5
Интерактивный дизайн 5 5 3
Расширенная реальность (улучшение качества,
образование, экспертиза) 6 10 8

Умные вещи (интернет вещей) 7 2 2
Робототехника 8 7 6
Открытое программное обеспечение (с участием
потребителя) 10 9 10

3D-технологии 11 8 9
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Например, именно из-за социального комфорта многие высококвалифицированные
IT-специалисты выбирают для резидентства Сингапур и американские города;

3) налоговые. Здесь можно с уверенностью сказать, что льготы в «Великом камне»
являются более привлекательными по сравнению с другими индустриальными парка-
ми, особенно в части налога на прибыль;

4) инфраструктурные. К внутренней инфраструктуре относится в первую оче-
редь предоставление пакета так называемых «9 удобств»: электричества, воды, канали-
зации, дорог с покрытием, газа, телекоммуникации, теплоснабжения, почты, телевиде-
ния, а также выравнивание земельного участка и создание цехов. Себестоимость 1 км2

для резидентов «Великого камня» составляет порядка 45 долл. Для сравнения: для рези-
дентов Китайско-Вьетнамского парка в г. Хошимин – 15 долл. К числу издержек рези-
дентов также относится размер заработной платы работников. Например, в Беларуси в
2017 г. средняя зарплата составляла около 350–400 долл., в китайском парке во Вьетна-
ме – 250 долл. у работников и около 1000 долл. у управленческого персонала.

Таким образом, выбор модели, акционеров, индустрий и стимулов направлен на
решение главной задачи – привлечение резидентов в Парк. Несмотря на принятые
решения, проводимые форумы и презентации, массового притока высокотехнологич-
ных компаний в «Великий камень» пока не наблюдается. Например, в 2016 г. было
проведено более 100 презентаций, а сам Парк посетило более 300 человек из 150 ком-
паний. В результате за 2016 г. в Парке был зарегистрирован только 1 резидент! В 2017 г.
во многом благодаря политическим визитам удалось зарегистрировать 11 резидентов,
но не все они начали практическую работу. При этом из тех, кто реально работает,
большинство ориентировано в основном не на собственный экспорт, а на внутренний
рынок и сотрудничество с белорусскими госкомпаниями, которые имеют гарантиро-
ванный доступ к господдержке и внешнему рынку (например, Синьчжу – Белкоммун-
маш, Зумлион – МАЗ, Вэйчай – МАЗ). Из-за низкой емкости внутреннего рынка по-
тенциальные китайские инвесторы (например, Гуандунская ассоциация производите-
лей светодиодной продукции) часто в ходе переговоров предлагают сократить размер
требуемого минимального уставного фонда и получить госзаказ на свою продукцию.

Суть проблемы привлечения инвесторов в Парк можно отразить в параллелях меж-
ду созданием «Великого камня» и объявленным 1 апреля 2017 г. в Китае строитель-
ством нового высокотехнологичного города Сюнъань, который скоординирует разви-
тие Пекина, Тяньцзиня и Хэбэя. В этом сравнении примечательна реакция компаний и
людей, которые поверили в этот проект и решили поучаствовать в нем своими соб-
ственными деньгами. Помимо резкого роста котировок строительных, риэлтеровских,
индустриальных компаний, появился ажиотажный спрос на жилье в прилегающих к
Сюнъаню уездах. В результате Госсовет КНР отменил и приостановил сделки, совершен-
ные после 1 апреля 2017 г., а также взял ситуацию во всем регионе под постоянный конт-
роль. Отличие Сюнъаня от «Великого камня» в том, что в Китае пытаются сбить ажиотаж
у инвесторов, а в Беларуси – вселить в них оптимизм. Значит, есть что-то главное, что
влияет на настроения инвесторов – и это перспективы рынков сбыта продукции.

Приход высокотехнологичных китайских компаний в «Великий камень», прежде
всего, сдерживает малая емкость белорусского рынка, непредсказуемость российско-
го и закрытость европейского. В свою очередь, для компаний из ЕС и США с техноло-
гиями выше, чем в КНР более привлекательным является быстро растущий и дорожаю-
щий рынок Китая. Однако такие компании не всегда готовы открывать там производства,
чтобы не передавать Китаю свои технологии. В связи с этим, чтобы привлечь в Парк
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мировые компании с самыми высокими технологиями, целесообразно обеспечить им
свободный (беспошлинный) выход на китайский рынок, то есть создать между Парком
и КНР режим благоприятной свободной торговли. Следующим шагом могло бы стать
создание аналогичного режима свободной торговли между Парком и ЕС. Схожая идея
формирования через небольшую территорию зоны свободной торговли между ЕС и КНР
реализуется Грузией. В мае 2017 г. в Пекине было подписано соглашение о создании зоны
свободной торговли между КНР и Грузией. С учетом уже имеющегося преференциально-
го торгового режима между Грузией и ЕС прогнозируется, что с 2018 г. Грузия может стать
основной региональной площадкой для размещения прямых китайских инвестиций, ори-
ентированных на ЕС, и европейских – на КНР. Это также может существенно скоррек-
тировать траекторию реализации стратегии «Один пояс, один путь» в постсоветском
регионе и снизить относительную привлекательность «Великого камня».

Но даже открытие китайского рынка для прихода западных инвесторов в «Великий
камень» недостаточно, так как не решает страновых проблем, которые в настоящее
время привели к развороту инвестиций из Беларуси. Поэтому важным является пре-
одоление Парком недостатков странового инвестиционного климата. Принципиаль-
ными становятся: а) гарантия прав собственности, особенно интеллектуальной, в виде
применения на территории, например, британского права; б) простота регистрации, веде-
ния и закрытия бизнеса по принципу «одной станции» в лице администрации Парка. Эти
задачи, по сути, означают создание в рамках одной территории двух юрисдикций. Приме-
рами являются Гонконг – Китай («одна страна – две системы»), проект финансового цен-
тра «Астана» в Казахстане, Дубайского финансового центра в ОАЭ, проект города Лазика
в Грузии [5]. Только отрыв деятельности Парка от инвестиционного климата Беларуси при
сохранении его территориальной принадлежности и экономической неприкосновенности
позволит «с нуля» привлекать элитные транснациональные корпорации с новыми техно-
логиями, за которыми может массово пойти мировой бизнес. Таким образом, приток
иностранных инвестиций в «Великий камень» сдерживает помимо емкости рынка и то,
что иностранные инвесторы опасаются инвестировать в целом в Беларусь. Поэтому для
того чтобы Парк полноценно заработал, необходимо существенно изменить белорусский
правовой режим, влияющий на инвестклимат. Но если инвестклимат достаточно изменит-
ся, то это будет означать рост привлекательности всей белорусской экономики, а значит,
все иные стимулы в Парке (кроме доступа на рынок КНР) будут нецелесообразны.
В результате Парк может стать примером не налоговых льгот, а налоговых поступлений.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
И ОРИЕНТИРЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Современный управленческий подход к пониманию регионального развития бази-
руется на том, что он отражает качество функционирования региональной системы,
ориентирован на позитивную динамику параметров уровня и качества жизни. Крите-
рии развития региона распределяются по основным сегментам социально-экономи-
ческой системы региона (экономической, социальной, экологической).  В положениях
модельного закона «Об основах региональной политики» (принят постановлением
Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ 28 ноября 2014 г. № 41-8)
региональная политика определена как составная часть государственной политики,
направленная на управление экономическим, социальным и политическим развити-
ем страны в пространственном, региональном аспектах и отражающая взаимоотно-
шения между государством и регионами, а также регионов между собой. В этой связи
региональное развитие рассматривается с позиции прогрессивных изменений в эконо-
мическом, социальном и экологическом сегменте. Соответственно термин трактуется как
социально-экономическое развитие региона, определяемое изменениями уровня каче-
ства жизни населения, степенью концентрации и размещения производительных сил, раз-
витием межрегиональных связей в зависимости от уровня и однородности общего
экономического развития страны.  Институциональная основа регионального разви-
тия формируется системой управления развитием региона. Управление охватывает
виды деятельности (управленческие функции), связанные с решением масштабных
задач регионального уровня по формированию, обеспечению и координации процес-
сов выполнения согласованных программ (проектов) развития всех сфер жизнедея-
тельности региона в соответствии с поддержанными населением приоритетами.

Цели управления региональным развитием Республики Беларусь определяются
государственной программой регионального развития и положениями государствен-
ной региональной политики. Для реализации региональной политики в контексте эф-
фективного использования конкурентных преимуществ и факторов межрегиональ-
ных связей важно учитывать основные социально-экономические приоритеты, уста-
навливаемые Правительством Республики Беларусь на среднесрочную перспективу.
В частности, Национальной стратегией устойчивого развития Республики Беларусь до
2030 года предусмотрено:

· качественное воспроизводство человеческого потенциала и эффективное его ис-
пользование;

· ускоренное развитие высокотехнологичных производств и услуг;
· совершенствование институциональной среды и формирование благоприятной

бизнес-среды;
· рост экспортного потенциала национальной экономики;
· экологизация производства, обеспечение экологической эффективности и эколо-

гической безопасности.
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Проведенный анализ институциональной среды регионального развития Респуб-
лики Беларусь показал, что в настоящее время Правительством Республики Беларусь
на 2016–2020 гг. приняты 22 программы (табл. 1).

Зарубежный опыт свидетельствует, что при определении основной цели экономи-
ческого развития регионов большинства стран используются социальные ориентиры,
отражающие улучшение качества жизни населения. Например, в мировой практике в
качестве целей социально-экономического развития региона используются такие, как
увеличение доходов, улучшение образования, питания и здравоохранения, уменьше-
ние нищеты, оздоровление окружающей среды, равенство возможностей, расшире-
ние личной свободы, обогащение культурной жизни.

Компаративный анализ результативности использования институциональных ин-
струментов в управлении региональным развитием показал, что важное значение имеет
их способность поддерживать процессы устойчивости и сбалансированности соци-
ально-экономической системы региона. Изучение существующих точек зрения на
проблему выбора институциональных инструментов свидетельствует, что во многом
ее решение сдерживается неоднозначностью понимания критерия устойчивости раз-
вития. Например, многие ученые под критерием устойчивости принимают комплекс-
ное развитие экономической, экологической и социальной сфер, которые в совокуп-
ности обеспечивают достижимость целей регионального развития в заданные страте-
гическим планом сроки. Другие исследователи определяют устойчивость исходя из
внутренних возможностей экономики региона к расширенному воспроизводству.
Третьи считают, что ключевым признаком устойчивости является сбалансированность
всех сфер социально-экономической системы региона, позволяющей сохранять фун-
кциональную способность в заданных пределах (зоне устойчивости) и т. д.

Результаты современных исследований дополняют инструментальную основу по
определению характеристик устойчивости в части использования интеграционных
факторов и факторов конкурентоспособности региона.   В частности, в обобщенной
характеристике устойчивости в рыночной среде широко используются категории «кон-
курентоспособность» и «межрегиональная конкуренция». При этом важным услови-
ем выступает то, что конкурентоспособность не является неизменной, она определя-
ется наличием конкурентных преимуществ. Поэтому важная задача региональных
органов власти при формировании и проведении региональной политики – переход к
стратегически ориентированному управлению, нацеленному на формирование и под-
держание конкурентных преимуществ регионов с учетом факторов их специализации
и развития межрегиональных связей. Межрегиональные экономические связи как спе-
цифическая система экономических отношений и интересов регионов сформирова-
ны разделением общественного труда и специализацией регионов. В научной литера-
туре и практике государственного управления специализация регионов определяется
с помощью понятий «хозяйственный комплекс региона», «отрасли специализации
региона», «профилирующие отрасли региона», «эффективная специализация регио-
на». Они выражены через качественные характеристики в разрезе производственного
и рыночного потенциалов региона:

• по производству товаров (промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяй-
ство, строительство, прочие отрасли по производству товаров);

• оказанию рыночных услуг (транспорт, связь, торговля и общественное питание,
информационно-вычислительное обслуживание, операции с недвижимым имуще-
ством и др.);
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Таблица 1. Основные государственные программы по обеспечению устойчивости развития
регионов и созданию точек роста региональных социально-экономических систем

Перечень государственных и национальных программ
Сегмент региональных

социально-
экономических систем

· Государственная программа «Наукоемкие технологии и техни-
ка» на 2016–2020 годы;

· Государственная программа инновационного развития Респуб-
лики Беларусь на 2016–2020 годы;

· Государственная программа «Развитие цифровой экономики и
информационного общества на 2016–2020 годы»;

· Государственная программа «Энергосбережение» на 2016–2020
годы;

· «Государственная программа «Строительство жилья» на 2016–
2020 годы;

· Государственная программа развития транспортного комплекса
Республики Беларусь на 2016–2020 годы;

· Государственная программа развития аграрного бизнеса в Рес-
публике Беларусь на 2016–2020 годы;

· Государственная программа «Белорусский лес» на 2016–2020 годы

Инвестиционно-
инновационный

сегмент (направле-
ние «Инвестиции и

инновации»)

· Государственная программа о социальной защите и содействии
занятости на 2016–2020 годы;

· Государственная программа «Малое и среднее предпринима-
тельство в Республике Беларусь» на 2016–2020 годы;

· Государственная программа «Здоровье народа и демографиче-
ская безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы;

· Государственная программа «Образование и молодежная поли-
тика» на 2016–2020 годы;

· Государственная программа «Культура Беларуси» на 2016–2020
годы;

· Государственная программа развития физической культуры и
спорта в Республике Беларусь на 2016–2020 годы;

· Государственная программа «Комфортное жилье и благоприят-
ная среда» на 2016–2020 годы;

· Государственная программа «Охрана окружающей среды и
устойчивое использование природных ресурсов» на 2016–2020 годы;

· Государственная программа по преодолению последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 годы и на период до
2020 года

Социальный сег-
мент (направление

«Социальная сфера,
занятость и эколо-

гия»)

· Национальная программа поддержки и развития экспорта на
2016–2020 годы;

· Государственная программа «Беларусь гостеприимная» на
2016–2020 годы;

· Государственная программа развития логистической системы
Республики Беларусь на 2016–2020 годы, подпрограмма «Развитие
транзитного потенциала Республики Беларусь, автодорожных и
железнодорожных пунктов пропуска через государственную гра-
ницу Республики Беларусь»;

· Государственная программа по развитию и содержанию авто-
мобильных дорог в Республике Беларусь на 2015–2019 годы;

· Государственная программа развития фармацевтической про-
мышленности Республики Беларуси на 2016–2020 годы

Межрегионально-
го взаимодействия
(направление «Им-
портозамещение,
рост и диверсифи-
кация экспорта то-

варов и услуг, обес-
печение сбаланси-

рованности внешней
торговли»)
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• оказанию нерыночных услуг (жилищное, коммунальное, дорожное хозяйство,
наука и научное обслуживание, здравоохранение, физическая культура и социальное
обеспечение, образование и др.).

 Анализ методических подходов к исследованию возможностей использования
институциональных факторов для повышения эффективности системы управления
региональным развитием показал, что в современной экономике усиливается влияние
механизмов государственного регулирования. Это приводит к позитивным изменени-
ям качественных процессов в социальной сфере. В экономической сфере благодаря
мерам и приоритетам государственного регулирования формируются новые условия
и ориентиры для развития регионов (табл. 2).

Зарубежный опыт показывает, что существуют различные подходы к выбору сис-
темы индикаторов, используемых как в механизме мониторинга состояния регионов, так
и в оценке качества управления их социально-экономическим развитием (например при
построении экспертных рейтинговых оценок, интегральных характеристик социально-эко-
номического развития региона). Применительно к решению задач повышения эффектив-
ности управления региональным развитием учеными на основе обобщения мирового
опыта сформулирован базовый перечень индикаторов (табл. 3).

Таблица 2. Выбор ориентиров экономического развития территорий
при формировании региональной политики

Ориентир развития Обоснование выбора ориентира

Точки роста территорий опе-
режающего развития, форми-
рующие основной вклад в
устойчивое развитие страны

Использование вектора опережающего развития позволит
наиболее точно и системно прогнозировать основные
направления социально-экономического развития соответ-
ствующих региональных систем

Инновационные приоритеты
развития территорий, прида-
ющие долгосрочный характер
тенденциям устойчивости и
конкурентоспособности ре-
гионов страны

Институциональную и системную основу, обеспечиваю-
щую процессы устойчивого развития, составляют факторы
создания региональной инновационной системы. Процесс
накопления и реализации знаний, способность регионов
генерировать и внедрять в производство инновационные
разработки и технологии рассматриваются в качестве
главных источников устойчивого экономического роста и
социального развития территории. Это требует объедине-
ния и координации усилий в области совместной научно-
технической деятельности: бизнеса, науки и образования,
органов государственной власти и управления

Преимущества рыночной и
институциональной среды
для формирования зон (спе-
циализаций) устойчивого
развития регионов

Возможности для регионального развития создаются при
наличии современной инфраструктурной системы крупных
городских агломераций, транспортно-логистических узлов,
территориально-отраслевых кластеров, объектов иннова-
ционной инфраструктуры и др. Использование этих воз-
можностей формирует долгосрочные конкурентные пре-
имущества региона

Преимущества сетевых и
интегрированных форм орга-
низации производства для
освоения и расширения дея-
тельности на внешних рын-
ках

Внедрение новых форм организации производства способ-
ствует активизации внешнеэкономической деятельности и
стимулирует экспорт. Взаимодействие бизнес-структур, ис-
пользующих новые формы организации производства, с орга-
нами государственного управления реализуется через совре-
менные механизмы государственно-частного партнерства и
стимулирует инвестиционные процессы в регионах страны
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Таким образом, исследование показало, что эффективность проведения государ-
ственной региональной политики зависит от того, насколько полно на стадии ее фор-
мирования применен принцип учета стратегических ориентиров социально-экономи-
ческого развития страны и обоснован выбор институциональных инструментов реа-
лизации региональной политики, а также обеспечено качество системы управления
региональным развитием.

Получено 12.10.2017 г.

Таблица 3. Базовые индикаторы в оценке качества управления
региональным развитием

Группа
индикаторов

Область измерения

Экологические  Качество окружающей среды в сравнении с гигиеническими и экологи-
ческими нормативами (атмосферный воздух, водные объекты и питьевая
вода, шум, электромагнитные поля, рекреационные зоны); обеспечен-
ность ресурсами экономики и социальной сферы (минеральное сырье,
вода, пашня, лес, водные объекты как приемники сточных вод, атмосфера
как приемник выбросов, земли для размещения отходов)

Экономические Зависимость от внешних источников сырья, энергии, рабочей силы; от
внешних потребителей продукции и отходов; бюджетная обеспеченность

Социальные Реальные доходы населения; продолжительность жизни; рождаемость;
смертность; показатели здоровья; занятость населения; наличие смысла
жизни; осознание населением экологических проблем; готовность насе-
ления на самоограничения по экологическим причинам
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ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС

В современных условиях страны-участницы Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) стоят перед непростым выбором пути будущего развития. Первый вариант –
каждой национальной экономике отдельно бороться за долю на международном рын-
ке в сегменте традиционных отраслей, получая от этого все меньшую прибыль. Вто-
рой вариант – сконцентрировать общие усилия на развитии инновационных произ-
водств, сгенерированных в рамках набирающей обороты новой промышленной рево-
люции и связанных с большими коммерческими рисками.

Сегодня мировой капитал стремительно расширяет сферы своего влияния и агрес-
сивно движется в сторону рынков, на которых традиционно присутствуют наши стра-
ны. Для обеспечения конкурентоспособности национальных экономик на междуна-
родных рынках в условиях усиливающихся глобализационных процессов и технологи-
ческих вызовов необходимы общие усилия всех стран-партнеров по ЕАЭС. При этом
интеграционное взаимодействие должно опираться на собственные ресурсы, компетен-
ции, а также на международное научно-техническое и промышленное сотрудничество.

Решение данной задачи видится через повышение инновационной активности пред-
приятий и организаций, что позволит либо снизить издержки в традиционных отрас-
лях, либо выйти на рынок с новыми продуктами. Важным условием внедрения новых
технологий и на их основе массового выпуска инновационных товаров становится
согласование национальных программ развития с выделением отраслей, приоритет-
ных для всех стран ЕАЭС. Это позволит выстроить единую стратегию их инновацион-
ного развития и реализовать трансграничную кооперацию в рамках выделенных на-
правлений сотрудничества. В таких условиях наши производители будут чувствовать
себя и комфортно, и уверенно.

Сегодня страны ЕАЭС пришли к пониманию необходимости проведения согласо-
ванной промышленной политики. Перед нами стоит задача не потерять потенциал
базовых отраслей экономики (автомобиле-, станко- и сельхозмашиностроение, метал-
лургия, легкая промышленность и др.) и способствовать устойчивому развитию высо-
котехнологичных отраслей (авиационная, космическая, фармацевтика, наноиндустрия,
фотоника, биотехнологии и др.). Для этого государствами-партнерами по ЕАЭС выра-
батываются общие подходы к формированию направлений дальнейшего научно-про-
мышленного развития национальных экономик.

Евразийская экономическая комиссия проанализировала национальные приори-
теты участниц интеграционного объединения и выделила 17 ключевых отраслей про-
мышленности, в развитии которых заинтересованы все страны ЕАЭС: сельскохозяй-
ственное машиностроение, автомобилестроение, промышленность строительных ма-
териалов, химическая промышленность, деревообработка и др.

Одним из перспективных направлений развития интеграции в базовых отраслях про-
мышленности является производство легкового автотранспорта. В автомобилестроении
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выработаны единые правила создания и функционирования автопромсборочных произ-
водств и свободного обращения выпускаемой ими техники на территории Союза. Бла-
годаря этим решениям формируются условия по наращиванию локализации произ-
водств по сборке импортной техники, действующих на территориях государств-членов
(например, запуск производства автомобилей Geely СЗАО «БЕЛДЖИ» и двигателей
Volkswagen Group на Калужском заводе).

Особое внимание уделяется освоению новых высокотехнологичных и экологичных
видов транспортных средств с электрическими двигателями. Для этого ЕЭК подготови-
ла целый ряд решений, которые комплексно охватывают вопросы освоения и поощре-
ния использования данных товаров населением. Наша задача – создать в Союзе пред-
посылки, не только способствующие созданию электротранспорта, но и стимулирую-
щие его внедрение в повседневную жизнь наших стран.

Комиссией совместно со странами Союза принято решение о создании Евразий-
ского инжинирингового центра по станкостроению. Его задача – обеспечить интеграцию
станкостроительных предприятий в решении инновационных задач, в расширении спектра
выпускаемого оборудования и повышении его конкурентоспособности. Основной упор
в развитии станкостроения должен быть сделан на трендах нового технологического укла-
да: автоматизированные производства, робототехника, аддитивные технологии.

Принимая во внимание, что сегодня половина стоимости жизненного цикла станка
приходится на проектирование и обслуживание техпроцессов, важно, чтобы эти ком-
петенции реализовывались не иностранными, а национальными операторами. Резуль-
татами деятельности созданного инжинирингового центра будут скоординированное
прогрессивное развитие машиностроения государств-членов, совместное наращива-
ние научно-технического потенциала, повышение качества станкостроительной про-
дукции за счет сертификации и унификации комплектующих и узлов, формирование
производства, ориентированного на весь жизненный цикл товара, и подготовка высо-
коквалифицированных кадров.

В целях формирования условий для инновационных преобразований в отраслях
промышленности мы работаем над созданием индустриально-инновационной инф-
раструктуры Союза, выстраиванием единых правил функционирования ее структур-
ных элементов.

При этом основным инструментом взаимодействия в инновационной сфере в ЕАЭС
являются евразийские технологические платформы (ЕТП). Они представляют собой
совместные площадки для актуальных исследований, разработок и их внедрения в про-
изводство путем реализации кооперационных инновационных проектов. ЕТП работа-
ют по таким перспективным направлениям, как космические и геоинформационные
технологии, биомедицина и биотехнологии, суперкомпьютеры, фотоника, технологии
добычи твердых полезных ископаемых и экологического развития, пищевой и перера-
батывающей промышленности и др.

Совет ЕЭК утвердил 12 первых приоритетных ЕТП, которые объединяют более 400
ведущих научных и промышленных организаций Союза, готовых в 2018 г. реализовать
более 130 совместных инновационных кооперационных проектов в наиболее перспек-
тивных отраслях.

Высшим Евразийским экономическим советом 11 октября 2017 г. в Сочи было при-
нято распоряжение о сотрудничестве государств ЕАЭС в сфере предоставления кос-
мических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных
дистанционного зондирования Земли.
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Одобренный президентами документ был разработан сторонами совместно с ев-
разийской технологической платформой «Космические и геоинформационные техно-
логии», которая была сформирована Комиссией при поддержке ведущих аэрокосми-
ческих организаций сторон.

Перспективный космический аппарат будет разрабатываться и производиться в
условиях тесного кооперационного сотрудничества ведущих промышленных предпри-
ятий государств-членов ЕАЭС. При создании спутника планируется использовать но-
вейшие цифровые технологии проектирования и производства целевой аппаратуры,
аддитивные технологии производства служебной платформы, бортовые системы и
комплексы разработки национальных производителей стран Союза.

Очевидно, что для активного инновационного процесса одними из ключевых воп-
росов являются финансовая поддержка и повышение доступности финансовых ресур-
сов для промышленности. По этой причине наши страны договорились отвести веду-
щую роль в финансировании проектов с кооперационным эффектом Евразийскому
банку развития (ЕАБР). Нами уже разработан алгоритм работы по данному направле-
нию, который позволит существенно сократить сроки рассмотрения проектов банком,
облегчит доступ бизнеса к финансовым инструментам ЕАБР (при соблюдении проце-
дур, установленных самим банком).

Сегодня Комиссией совместно с ЕАБР и государствами-членами уже разработаны
нормативные документы, необходимые для практической организации указанного
взаимодействия. Так, в январе 2017 г. на заседании Совета ЕЭК принято распоряжение
о рассмотрении кооперационных проектов, в соответствии с которым создана соот-
ветствующая рабочая группа.

В начале текущего года на уровне Совета ЕЭК мы закрепили четкие критерии от-
несения проектов к кооперационным. В продолжение данной работы Совет ЕЭК одобрил
перечень взаимовыгодных направлений кооперационного сотрудничества государств
ЕАЭС с учетом целесообразности финансирования соответствующих проектов ЕАБР.

Вся необходимая нормативная база для запуска эффективного механизма взаимо-
действия с ЕАБР в части реализации совместных кооперационных проектов в настоя-
щий момент разработана. Мы готовы активно привлекать наших промышленников и
лучшие научные организации для совместной выработки кооперационных проектов
во благо инновационного развития промышленных комплексов.

Широкое поле для развития сотрудничества и внедрения инновационных техноло-
гий на основе кооперации представляет агропромышленный комплекс стран Союза.
Несмотря на наличие различного экономического и инновационного потенциала, раз-
ных подходов к управлению экономическими процессами, странам удалось начать
двигаться сообща. Мы договорились совместно развивать АПК, учитывать интересы
и возможности партнеров по Союзу в целях сбалансированного развития общего рын-
ка, обеспечения справедливой конкуренции, применения единых требований к сельс-
кохозяйственной продукции.

Такое решение было принято в мае 2013 г., когда президенты Беларуси, Казахстана
и России одобрили Концепцию согласованной агропромышленной политики. Это пер-
вый в истории Союза комплексный документ по отраслевой интеграции, который но-
сит системный характер и определяет перспективы развития отрасли на среднесроч-
ную перспективу.

В основу согласованной агропромышленной политики Союза заложены инновацион-
ные подходы с расчетом на дальнейшее укрепление продовольственной безопасности,
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а в среднесрочной перспективе – более полное импортозамещение, выпуск высоко-
технологичной продукции и увеличение объемов экспорта.

Инновационное развитие агропромышленного комплекса актуально для всех стран
Союза. И в немалой степени это связано с тем, что сегодня государства зависят от импорта
высокотехнологичных средств производства, семян, кормов, генетического материала.

В этой связи в течение короткого промежутка времени определены совместные
действия по развитию селекции и семеноводства и подписано Соглашение об обраще-
нии семян в рамках Союза. Соглашение позволит сформировать единый информаци-
онный ресурс по сортам сельскохозяйственных растений, применять единые методы
определения сортовых и посевных качеств семян, взаимно признавать документы об
их качестве. Это будет способствовать развитию взаимной торговли семенами, реали-
зации совестных программ по селекции и семеноводству.

Мы также договорились об унификации племенной работы с выходом на реализа-
цию совместных селекционных программ и внедрение инновационных технологий в
животноводстве. С этой целью разработано и готовится к подписанию Соглашение об
унификации селекционно-племенной работы в Союзе. Активно обсуждаются вопро-
сы организации евразийских инновационных центров компетенции в области геном-
ной селекции, развития биотехнологий для ускоренного разведения племенного скота.
Работа данных центров будет способствовать внедрению передовых селекционных тех-
нологий, позволит на инновационной основе повысить конкурентоспособность мо-
лочного и мясного скотоводства.

Одно из наиболее востребованных направлений интеграционной работы – разви-
тие сельскохозяйственного машиностроения. В соответствии с анализом состояния
данной отрасли в странах ЕАЭС, проведенным Департаментом промышленной по-
литики ЕЭК, в России на 1000 га пашни приходится 2 трактора, Казахстане – 6,4, Беларуси –
9,3 трактора. Если сравнивать эти показатели с международной статистикой, то ситуа-
ция кардинальным образом отличается: в США каждые 1000 га пашни оснащены
26 тракторами, в странах ЕС – 85-ю. Аналогичная ситуация наблюдается и по комбайнам.

Для решения проблем обеспеченности сельского хозяйства достаточным количе-
ством специализированной техники ЕЭК при участии отраслевых экспертов стран-
партнеров разработала комплекс системных мер по поддержке производителей сель-
хозтехники, обеспечению равных условий доступа на общий рынок Союза, повыше-
нию конкурентоспособности выпускаемой техники и ее продвижению на рынки тре-
тьих стран. В частности, в целях обеспечения импортозамещения в отрасли подготов-
лен перечень комплектующих к машинам и оборудованию для сельского хозяйства,
производство аналогов которых целесообразно организовать на территории Союза, а
также разработаны меры по созданию условий для углубления их локализации.

Нами налажено активное взаимодействие с Ассоциацией производителей сельско-
хозяйственной техники Германии (VDMA). Недавно подписан меморандум с этой орга-
низацией. Реализация положений Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и VDMA
позволяет строить на территории Союза предприятия с высокой степенью локализа-
ции производства. Первым примером такого строительства стал завод германской ком-
пании HORSCH по производству посевной и почвообрабатывающей техники. После
пуска нового подразделения локализация производства компании HORSCH на терри-
тории ЕАЭС достигнет 70 %. Наша главная цель – создание в Союзе производства
компонентов для импортной сельхозтехники, используемой в государствах-членах, при
непосредственном участии и инвестировании немецкими производителями.



149

В ЕАЭС имеется достаточный потенциал для интеграционного развития отрасли:
функционируют более 40 предприятий, производящих комплектующие к машинам и
оборудованию для сельского хозяйства, в том числе элементы дизельных двигателей,
гидравлических систем, трансмиссий, подшипников, электронных компонентов и спут-
никовой навигации.

Внедрение в сельскохозяйственное машиностроение информационных техноло-
гий является точкой роста данного сегмента, позволяет контролировать полный цикл
растениеводства и животноводства за счет применения умных устройств, которые
обеспечивают передачу и обработку текущих параметров различных объектов. В ми-
ровой практике сельскохозяйственная техника, использующая цифровые технологии,
активно применяется в земледелии, предоставляя покупателю самый широкий спектр
возможностей. Это, например, самоуправляемые трактора, техника для варьируемой
дозировки внесения средств защиты растений и удобрений, а также автоматическое
картирование урожайности на комбайнах. В животноводстве сельхозпроизводители
применяют автоматические доильные роботы, системы датчиков, базы данных и про-
чие цифровые системы. Все это делает сельское хозяйство сферой, привлекательной
для инвестирования.

Использование в сельскохозяйственных машинах цифровых технологий позволит
повысить конкурентоспособность техники, выпускаемой в ЕАЭС, на мировом рынке.
Кроме того, для усиления научно-технологического потенциала сельскохозяйственно-
го машиностроения интеграционная работа направлена на широкое привлечение к
сотрудничеству ведущих западных производителей, имеющих значительные наработ-
ки в этом направлении, чтобы в кооперации с ними создавать технику, способную
обеспечить весь цикл сельскохозяйственных работ.

Примером может служить компания John Deere, которая полностью освободила
покупателя от обслуживания своей техники, передав эту функцию в центры компетен-
ций. Компания оснащает все машины интернет-модулями, которые полностью конт-
ролируют работу всех ее систем. В любой момент фермеру оказывается квалифици-
рованная помощь на основании информации, накапливаемой в процессе эксплуата-
ции техники в головном офисе. Таким образом, фермеру предлагается не столько
техника, сколько комплект конкретных функций: вспахать, взрыхлить, собрать и т. д. Для
этого комбайн оснащается датчиками, подключенными к Интернету, которые сообща-
ют производителю всю информацию об использовании и состоянии машины. Подоб-
ные технологии станут основой промышленной модернизации сельскохозяйственно-
го машиностроения в ЕАЭС.

К перспективным направлениям интеграционной работы в АПК относится созда-
ние высокотехнологичных комплексов глубокой переработки зерна на основе исполь-
зования инновационных биотехнологий. Для этого есть все необходимые условия,
предпосылки и главное – высокая заинтересованность сторон.

За короткий период в Союзе удалось нарастить производство зерна до 160 млн т.
Однако, обладая существенными ресурсами, наши страны по-прежнему в значитель-
ной степени зависимы от внешних рынков сбыта зерна и одновременно испытывают
дефицит в продуктах глубокой переработки зерна, в первую очередь в эффективных
кормах и кормовых добавках, закупка которых в третьих странах превышает 1 млрд
долл. США ежегодно.

В Беларуси на основе инновационных биотехнологий разработан проект такого ком-
плекса по переработке порядка 1 млн т зерна ежегодно и производству незаменимых
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аминокислот – лизина и триптофана, а также выпуску комбикормов. Такой проект
требует значительного объема инвестиций – около 1 млрд долл. США и имеет перспек-
тиву кооперации. Например, участие России может заключаться в разработке техно-
логических решений, поскольку имеется опыт реализации аналогичного проекта в
Белгородской области.

В целом для всех стран Союза реализация подобных проектов позволит на основе
инновационных биотехнологий повысить конкурентоспособность производства мо-
лока, мяса, продукции аквакультуры, будет способствовать снижению зависимости от
импортных комбикормов и аминокислот, развитию взаимной торговли и росту экс-
порта продукции с высокой добавленной стоимостью.

Приоритетом согласованной агропромышленной политики государств Союза на
предстоящий четырехлетний период станет реализация совместных инициатив, позво-
ляющих обеспечить дальнейшее углубление интеграционных процессов и внедрение
инновационных технологий. Нам предстоит на основе использования научно-техни-
ческих разработок выстроить эффективные механизмы взаимодействия по чувстви-
тельным сельскохозяйственным товарам в целях снижения зависимости от импортных
поставок и выхода на внешние рынки. К числу наиболее перспективных направлений
относятся проекты с высокой добавленной стоимостью в молочном и мясном ското-
водстве, птицеводстве, садоводстве, сахарной, масложировой и других отраслях.

Несомненно, развитие промышленного и агропромышленного секторов ЕАЭС на
ближайшую и среднесрочную перспективу будут определять инновационные и циф-
ровые технологии. В Союзе запускаются общие цифровые проекты – отраслевые
консорциумы в промышленности, платформы в сфере торговли, единые информаци-
онные системы. Фактически это открывает новые возможности в реализации евразий-
ской интеграции.

Информатизация свяжет производственные, научные организации, потребителей
промышленного оборудования, товаров и услуг. В цифровой трансформации промыш-
ленности Союза отчетливо выделяются два блока: промышленная кооперация и индустри-
альная трансформация промышленного комплекса государств-членов объединения.

Для реализации первого направления дан старт созданию Евразийской сети промыш-
ленной кооперации и субконтрактации и Евразийской сети трансфера технологий.

Перспективы индустриальной трансформации – в широком применении новых
технологий и систем, в том числе робототехники, биотехнологий, аддитивных техноло-
гий, систем искусственного интеллекта, технологий порошковой металлургии, «ум-
ных» и композиционных материалов, промышленного Интернета и т. д.

Таким образом, совмещение модернизации традиционных производств на основе
цифровой трансформации и инноваций, а также создание новых секторов экономики
в русле четвертой промышленной революции – важная задача евразийской интегра-
ции, которая может превратиться в значимый фактор дальнейшего развития Союза.
Данная задача может быть решена только при условии углубления отраслевой интег-
рации в странах ЕАЭС, а также учета и реализации мировых тенденций в процессе
инновационного преобразования промышленности и АПК, в которых инновации яв-
ляются главным фактором устойчивого развития.

Получено 26.10.2017 г.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Существует множество определений предпринимательства, но все они в основном
имеют сугубо экономический смысл, связанный с деятельностью хозяйствующих
субъектов, направленной на получение прибыли. Социология, как и другие обще-
ственные науки, также изучает предпринимательство в связи с деятельностью людей,
однако делает это под особым углом зрения, а именно с точки зрения обусловленнос-
ти этих действий различными факторами социального порядка. Такое рассмотрение
является предметом социологического исследования, определяющим его содержа-
ние, методику и методологию. В частности, предмет социологического исследования
как специфический способ видения объекта, как правило, артикулирован в свойственном
данной науке категориальном аппарате. Применительно к социологии речь идет о таких
понятиях, как общество, социальная группа, социальный статус, социальная структура,
социальные институты, мотивация, социальный капитал, социальные ожидания, ценнос-
ти, роли, социальные конфликты и др. Понятие «социальное» имеет разные смыслы, но в
контексте социологического подхода понимается как социально обусловленное, то есть
«обусловленное связями, складывающимися между различными видами деятельнос-
ти, событиями и ситуациями в ходе совместной жизни людей: тем, что люди следуют
ценностям, моральным нормам, обычаям, привычкам, связанным с принадлежнос-
тью к общности – этнической, религиозной, профессиональной и т. п.» [1, с.10].

Впервые достаточно убедительно механизм влияния социальных факторов на эко-
номику раскрыл М. Вебер в работе «Протестантская этика и дух капитализма» [2],
определив, по существу, суть социологического подхода к анализу экономических
процессов. Тот факт, что среди протестантов доля предпринимателей была выше, чем
среди католиков, Вебер объяснил различиями ценностно-мировоззренческих устано-
вок. Его логика основывалась на сходстве между этическими принципами протестан-
тизма (понимание хозяйственной деятельности как служение Богу, строгая самодис-
циплина, негативное отношение к роскоши и излишествам и т. п.) и принципами орга-
низации капиталистического хозяйства, в основе которых лежит рациональное отно-
шение к миру с точки зрения упорядоченности, полезности и эффективности.

В контексте принятого нами определения социального разница между экономи-
ческим поведением протестантов и католиков объясняется социальной обусловлен-
ностью, связанной с принадлежностью к той или иной религиозной общности. Как
отмечает Д. В. Иванов, «такая социальная обусловленность экономического поведе-
ния проявляется на уровне экономики страны в целом: профессиональная структура
(сколько людей в каких профессиях заняты) обусловлена помимо других факторов
социальной структурой (сколько людей к каким общностям принадлежат)» [1, с. 11].
Это относится также и к таким проблемам, как гендерные различия в должностном
продвижении (на руководящих должностях в государственных учреждениях работают
преимущественно мужчины); особенности потребительского поведения различных со-
циальных групп (пищевые привычки населения, например обязательное употребление
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в рационе сливочного масла и сметаны у славянских народов, баранины – у мусуль-
ман и т. п.), влияющие в конечном счете на организацию сельского хозяйства и эконо-
мику в целом; трудовая мотивация (врачи, научные работники и учителя достойно
выполняют свою работу даже за невысокую зарплату) и т. д. Все эти социальные связи
влияют, наряду с другими факторами, на экономическое поведение людей и на разви-
тие предпринимательства в частности. Таким образом, если сугубо экономический
подход предполагает изучение малого и среднего предпринимательства как одного из
институтов, входящих в структуру национальной экономики, то социологический под-
ход направлен на рассмотрение предпринимательства как развивающегося социаль-
ного организма (социального института и человеческой деятельности), обусловленно-
го такими социальными факторами, как взаимоотношения людей, общественное мне-
ние, ценности, нормы, принципы жизнеустройства, культура, традиции и т. п.

Именно социальной обусловленностью социология объясняет характер и причи-
ны различий в направлении и темпах развития предпринимательства в разных странах.
Такими причинами могут быть социальные факторы (ценности, нормы, культурные
традиции, национальные, конфессиональные связи, взаимодействия и взаимоотноше-
ния), формирующиеся как на макроуровне (общество, глобальный мир), так и на мик-
роуровне (индивид), а также в специфических условиях конкретной страны и политики
государства, проводимой в отношении предпринимательства.

В частности, социологический подход, учитывающий социальную обусловлен-
ность факторов макроуровня, позволяет ответить на вопрос: в чем причина такого
необыкновенного внимания к предпринимательству именно в конце XX-го и нача-
ле XXI-го вв.? Ведь предпринимательство существовало издавна, с появления частной
собственности и капитала, но никакого ажиотажа с акцентом на его особую значи-
мость для экономики не наблюдалось. Почему сегодня политики, и экономисты, и
даже общественность убеждены в том, что предпринимательство есть двигатель эко-
номики, и поэтому крайне необходимо иметь в стране как можно больше предприни-
мателей? С социологической точки зрения этот феномен можно объяснить его обус-
ловленностью несколькими основными социальными факторами:

во-первых, особым этапом в развитии капиталистической системы, когда благода-
ря глобальным финансовым структурам и ТНК сформировалась, по существу, миро-
вая плановая система капитализма, нарушающая основные принципы и ценности сво-
бодного предпринимательства традиционного капиталистического хозяйства, основ-
ным лозунгом которого являлось положение о пресловутой «руке рынка», способной
самостоятельно регулировать экономический порядок в государстве. Для сохранения
этих принципов и ценностей необходим был их носитель, социальный слой, то есть
субъект, воплощающий своим образом жизни и деятельностью идеи либерально-ры-
ночной экономики. В качестве такого носителя, «значимого» субъекта экономической
деятельности историей был выдвинут малый и средний предприниматель;

во-вторых, существованием СССР, где человек труда ставился во главу угла как иде-
ологически, так и реально (бесплатная медицина, образование, рекреация и др.). Это
потребовало от существующей капиталистической системы изменений в отношении к
трудящимся, производящим прибавочный продукт, выразившихся в ряде реформ в
социальной сфере, в частности в создании социальных пакетов на производстве, росте
заработной платы и др. Одной из таких мер явилась политика в отношении занятости,
борьбы с безработицей, нерешенность которой периодически приводила к социаль-
ной напряженности. Развитие малого и среднего предпринимательства стало одной
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из таких мер, благодаря которым предприниматель, с одной стороны, становился ос-
новным носителем либерально-рыночных ценностей, в которых нуждалась социальная
система, ее оплотом и обоснованием, а с другой – своей деятельностью обеспечивал
себя и своих работников работой и средствами к существованию. Нужно сказать, что
ситуация с безработицей усугубилась также тем, что к этому времени производство
развитых капиталистических стран было перенесено в развивающиеся страны, и в за-
падных странах появилось большое количество лишней рабочей силы, которая и была
направлена в русло предпринимательской активности. Политика в сфере развития
малого и среднего предпринимательства, заполняющего в основном сферу обслужи-
вания и торговли, выражалась в различных формах: льготном кредитовании, послабле-
нии налоговой нагрузки, специально созданных правилах и ограничениях для населе-
ния (например запрет на самостоятельное выполнение ремонта квартиры, пошива
одежды, ремонта автомобиля и т. п.) в целях обеспечения постоянной занятостью ра-
ботников малых и средних предприятий. Некоторые из этих мер доходили до абсурда, в
частности в США специально закрывались автоматы по продаже сигарет, воды, поп-
корна и др., и на их место ставились ларьки, в которых работник обслуживал потреби-
телей вручную. И все это только для того, чтобы чем-нибудь его занять (данный факт
подтверждает мысль ученых о том, что повсеместная роботизация человечеству не
грозит, так как всегда найдутся экономические причины заменить робота на человека);

в-третьих, не менее важным фактором развития предпринимательства, особен-
но в странах постсоветского пространства, явилась общественная потребность в
новом социальном слое (классе), способном не только насыщать рынок необходи-
мыми товарами и услугами, решать проблемы занятости, но и, защищая свои ин-
тересы, реформировать и контролировать сложившуюся государственно-бюрок-
ратическую систему управления, в существенных моментах отстающую от темпов
общественного развития.

Если говорить о социальной обусловленности развития предпринимательства на
среднем уровне, в частности присущего странам постсоветского пространства, то
можно отметить следующее. Во-первых, возникновение и развитие предприниматель-
ства в постсоветских странах, не имеющих собственной естественной истории его раз-
вития, в существенной степени определяется не столько волей или желанием властей
или исключительной активностью отдельных личностей, сколько социально-экономи-
ческими факторами глобального масштаба – развитием мировой капиталистической
системы в целом и уровнем развития конкретной страны. Во-вторых, основной меха-
низм формирования института предпринимательства в постсоветских странах базиру-
ется преимущественно на использовании готовых клише из опыта развитых капитали-
стических стран. В-третьих, в постсоветских странах в условиях слабости гражданс-
кого общества и отсутствия социальных групп, способных контролировать бюрок-
ратию, назрела объективная потребность в выращивании такого слоя, класса.
В-четвертых, неразвитость идентификационных признаков предпринимательства
обусловила узость категориального аппарата, направленного на его изучение. Дей-
ствительно, предприниматели как социальная группа, или, говоря марксистским
языком, класс собственников на начальном этапе формирования не имели четко очер-
ченных идентификационных признаков. Да и не только предприниматели, многие дру-
гие социальные группы трудно было определить, пользуясь сугубо экономическим
определением классов, где главным идентификационным признаком выступало отно-
шение к собственности.
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В этом плане научный анализ социальной структуры общества и места в нем пред-
принимательства оказался возможным только с использованием социологического
подхода, в соответствии с которым социальные группы и классы различаются не столько
по отношению к собственности, сколько по социально обусловленным типичным
формам и способам взаимодействий индивидов или групп людей по поводу производ-
ства и распределения; специфическим для них социальным формам взаимоотноше-
ний и социальным ресурсам; а также ценностно-мировоззренческой системой и свя-
занными с ней формами самоидентификации. То есть с точки зрения социологии
можно сказать, что предприниматели как социальная группа отличаются типичными
социально обусловленными формами взаимодействия индивидов в отношении про-
изводства и распределения, специфическими способами межгрупповых и социальных
взаимоотношений, а также особой ценностно-мировоззренческой системой, являю-
щейся основным способом и формой их самоидентификации. В соответствии с дан-
ным пониманием изучение предпринимательства и предпринимателей как социаль-
ной группы осуществляется социологами при помощи таких показателей, как спосо-
бы взаимодействия в процессах трудовой деятельности и обмена, мотивация труда,
специфика взаимоотношений, наличие социальных, материальных и культурных ре-
сурсов (капиталов), образ жизни, ценности и нормы взаимодействий, мировоззрение
и присущая представителям той или иной общности картина социальной реальности.

В контексте социальной обусловленности развития предпринимательства средне-
го уровня социологический подход способен раскрыть специфическую, индивиду-
ально-особенную белорусскую линию его развития и роль в ее конфигурации социо-
культурных факторов. Эта специфика обусловлена уровнем развитости социального,
образовательного и культурного капиталов населения, сложившимися в обществе пред-
ставлениями о должном, межпоколенческими связями, социальными отношениями,
менталитетом, традициями, политической активностью, а также доверием и отноше-
нием к власти.

На личностном уровне социальной обусловленности предпринимательства заня-
тие предпринимательской деятельностью рассматривается, прежде всего, в контексте
потребности в повышении социального и материального статуса. Обычно статус свя-
зывают с местом или позицией индивида, соотносимых с положением других людей.
Это место индивида в иерархически организованной общественной структуре, его
объективная позиция в нем; это ресурс, дающий человеку возможность влиять на
общество и получать посредством него привилегированные позиции в системе власти
и распределения материальных благ. Термином «социальный статус» М. Вебер обо-
значил реальные притязания на позитивные или негативные привилегии в отношении
социального престижа, если этот статус основывается на одном или большем количе-
стве следующих критериев: образ жизни, формальное образование, заключающееся в
практическом или теоретическом обучении и усвоении соответствующего образа
жизни, престиж рождения или профессии [3].

Исходя из этого, можно сказать, что понятие «статус» в анализе проблем развития
предпринимательства приобретает ключевое значение. Оно указывает на то, что су-
ществование данной группы в большой степени обусловлено социальными, оценоч-
ными факторами: линия поведения человека в той или иной ситуации, его отношение
к чему-либо; установки, основанные на определенных критериях и помогающие ему
ранжировать себя и окружающих. Статус предполагает, что все, кто претендует быть
включенным в ту или иную группу, должны отвечать определенным ожиданиям
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и ограничениям на социальные взаимодействия, выполнять социальные роли. Статус
определяет тот интерес, который данный человек явно или неявно, постоянно или
временно будет преследовать или защищать, а также характеризует место личности в
системе общественных отношений и совокупность социальных функций личности.

Если с экономической точки зрения предприниматель – это субъект экономичес-
кой деятельности, который, рискуя своим имуществом и используя творческие спо-
собности, находит легальные способы организации предприятия, способные прино-
сить ему прибыль и удовлетворять спрос населения в товарах или услугах, то с социо-
логической точки зрения предприниматель – это, прежде всего, представитель соци-
ального института предпринимательства, опирающийся в своей деятельности на нор-
мы и ценности бизнес-сообщества, отличающийся стилем жизни, социальным стату-
сом и мотивацией, позволяющим ему организовывать такую сферу деятельности, ко-
торая благодаря его социальному, материальному и культурному капиталу дает воз-
можность удовлетворять как личные, так и социально значимые интересы. То есть
предприниматель – это представитель социально-профессиональной общности, имею-
щий, с одной стороны, особый социальный статус и самоидентификацию, с другой –
занимающийся деятельностью, связанной с поиском проблемных экономических си-
туаций, разрешение которых при использовании собственных средств, наемных ра-
ботников, а также собственного труда может принести прибыль.

Необходимо различать узкий и широкий смысл понятия предпринимательства.
В узком смысле имеется в виду деятельность, связанная с инвестированием собствен-
ных средств ради создания нового (это всегда инновационная деятельность) и получе-
ния прибыли. В широком смысле – это любая деятельность, относящаяся к ведению
бизнеса. Одним из видов такого рода предпринимательства является малый и средний
бизнес, отличительная особенность которого заключается, как правило, в использова-
нии собственного труда, в определенном смысле самоэксплуатации (чаще всего он
работает наравне с наемными работниками, его бизнес не всегда связан с созданием
нового и имеет преимущественно рутинный характер). Поэтому можно согласиться с
американским экономистом М. Гербером, считающим, что предприниматель, напри-
мер хозяин предприятия по изготовлению пирожков, – это не профессиональный пе-
карь или самодеятельный умелец по изготовлению выпечки по бабушкиным рецеп-
там, то есть ремесленник, а, прежде всего, профессионал другого уровня   организа-
тор предприятия, которое приносит прибыль [4]. Предпринимателю совершенно без-
различно, что организовывать: изготовление носков, тортов, булавок или разведение
попугаев. Главное – определить социально-экономическую востребованность товара
или услуги, рассчитать спрос, произвести товар или услугу, продать и получить при-
быль. Для всего остального он наймет профессиональных работников.

В связи с этим трехуровневый характер социальной обусловленности процесса
развития предпринимательства предполагает при его анализе учет различных методо-
логических подходов: естественно-исторического (Маркс), неовеберианского (Вебер)
и социокультурного, позволяющих не только рассматривать предпринимательство как
социальную группу, но и объяснить его особенности, истоки и причины его развития,
архитектонику, обусловленность социокультурными и социально-экономическими
трансформациями Беларуси и в мире в целом. Естественно-исторический подход по-
зволяет объяснить появление предпринимательства как социального института сме-
ной прежнего социально-экономического уклада на рыночно-капиталистический,
показать роль специфической формы развития капиталистической системы в Беларуси,
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влияние глобальных кризисов и внутригосударственных трансформаций в стране на
темпы развития предпринимательства, учитывать значение предпринимательства в
решении проблем занятости и удовлетворения спроса населения на некоторые товары
и услуги. Неовеберианский подход помогает выявить противоречивый, неоднозначный
характер проявления основных классово-стратификационных признаков в социальном
положении (статусе) предпринимателей (например, он и собственник, и работник, трудя-
щийся). Социокультурный подход позволяет раскрыть культурно-мировоззренческие осо-
бенности предпринимательской активности населения страны, образ жизни, ценности и
традиции, определяющие темпы и вектор развития предпринимательства.

Нужно отметить, что социологию как науку конституирует не только наличие пред-
мета, методологии, но и наличие методов – строго определенных процедур сбора и
анализа данных. Выявление социальной обусловленности и природы предпринима-
тельства опирается не только на теоретический анализ, но и на результаты системати-
ческого сбора и анализа данных опросов общественного мнения, а также на статисти-
ческие данные. В этом смысле количественные исследования предпринимательства в
режиме мониторинга, компаративный анализ общественного мнения населения, пред-
ставителей бизнеса и власти разных стран и регионов, наряду с качественными (фокус-
группы, кейс-стади), являются основными методами, обеспечивающими эмпиричес-
кую базу научного анализа данного социального явления.
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ДЕСКРИПТИВНЫЙ ПОДХОД К ПОНИМАНИЮ РОЛИ
ИННОВАЦИЙ В СТРУКТУРЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

При оценке результативности деятельности тех или иных хозяйственных элементов
необходимо учитывать конкретные внешние условия, в которых осуществляется эта
деятельность. В результате, по мнению Й. Шумпетера,  «производство следует за потреб-
ностями, они словно бы тащат его за собой»1. Внешние же условия производства могут
способствовать, а могут препятствовать ему. Внешние условия производства подразделя-
ют на рукотворные и нерукотворные. К нерукотворным условиям можно отнести, напри-
мер, климат, а к рукотворным – инфраструктуру и квалификацию рабочей силы.

За многотысячелетнюю историю технологической эволюции человек научился не
только правильно выбирать место для размещения производства там, где нерукотвор-
ные условия являются благоприятными или хотя бы допустимыми, но и освоил инст-
рументарий формирования рукотворных условий, исходя из требований минимиза-
ции затрат на производство и транспортировку производимой продукции.

Зависимость объема производимой продукции q от используемых ресурсов в эко-
номике описывается так называемой производственной функцией, которая в общем
случае имеет вид:

q = f(x1, x2, …, xn),  (1)

где xi – аргументы функции f, которые обозначают объемы ресурсов, необходимых для
выпуска продукции.

В принципе, перечень этих ресурсов является неограниченным, но может быть
проблемно ориентированным в зависимости от того, производственные функции ка-
ких объектов рассматриваются – предприятий, отраслей, национального или мирово-
го хозяйства. В классической политэкономии считается общепризнанной теория трех
факторов, предложенная французским экономистом Ж.-Б. Сэем. Согласно этой тео-
рии в процессе производства благ участвуют труд, земля и капитал2. Исходя из этого
будем считать, что всю совокупность ресурсов {xi} можно свернуть до трех основных
факторов производства, к которым относятся труд, земля и капитал. Абстрагируясь от
содержательной интерпретации факторов производства и выпускаемой продукции,
будем выполнять их оценку в финансовом выражении. Таким образом, производ-
ственная функция соотносится с классом числовых функций и чаще всего обозначает-
ся следующим образом:

q = f(L, K, N), (2)
где L – труд;

K – капитал;
N – природные ресурсы.
1 Шумпетер,  Й.  А.  Теория экономического развития.  –  М.:  Прогресс,  1982.  –  С.  69.
2 Сэй, Ж.-Б., Бастиа, Ф. Трактат по политической экономии. Экономические софизмы. Эконо-

мические гармонии. –  М.: Дело, 2000 (серия «Политическая экономия: ступени познания»). – 232 с.
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Рис.1. Изокванта, характеризующая
предельную норму замещения производ-

ственных факторов K и L

Именно рациональная комбинация этих факторов позволяет производителям обес-
печить необходимые объем и качество выпускаемой продукции. Однако соответству-
ющая комбинация неоднозначна по своей сути и в определенной мере зависит от
внешних условий производства. Кроме того, значение каждого из этих факторов в
определенной степени зависит от значений двух других. То есть:

L = fL(K, N);    K = fK(L, N);     N = fN(K, L). (3)

Из этого следует, кстати, возможность взаимозаменяемости рассматриваемых фак-
торов. А это, в свою очередь, позволяет воспользоваться для дальнейшего анализа
производственной функции ее графическим представлением в виде изоквант. Форма
каждой из изоквант базируется на некоторой гипотезе.

Изокванта, представленная на рисунке 1, является геометрическим местом точек,
которые соответствуют вариантам использования производственных факторов K и L,
обеспечивающих одинаковый объем выпуска продукции. При этом при значениях K £ K1
выпуск продукции невозможен при любых значениях L, а при значениях L £ L1выпуск
продукции также невозможен при любых значениях K. Изокванты данного вида харак-
теризуют предельную норму замещения.

Изокванта, представленная на рисунке 2, является геометрическим местом точек,
соответствующих вариантам использования производственных факторов K и N, обес-
печивающих (при соблюдении определенных условий) одинаковый объем выпуска
продукции на основе их совершенной взаимозаменяемости. В данном случае счита-
ется, что мы можем воспользоваться либо собственными минеральными ресурсами
(но не более, чем N1), либо затратив определенные финансовые ресурсы (но не более,
чем K 2) на приобретение импортных минеральных ресурсов извне.

Изокванта, представленная на рисунке 3, описывает фиксированную структуру
использования ресурсов, которая характерна для тех случаев, когда технологический
процесс исключает замещение одного фактора на другой и требует использование
обоих факторов в строго фиксированных пропорциях. В том случае, если выпуск про-
изводимой продукции по объективным причинам может непредсказуемо меняться во
времени, эта изокванта является геометрическим местом точек, соответствующим таким
вариантам использования производственных факторов L и N, когда L ³ L2 и  N ³  N2.

Рис. 2. Изокванта, соответствующая
вариантам использования производственных

факторов K и N на основе их совершенной
взаимозаменяемости
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В данной постановке обозначения L, K, N в левой части выражений (3) изменяются
в пределах соответствующих областей значений:

L Î E(fL ), K Î E(fK ),  N Î E(fN). (4)

В то же время, если рассматривать символы L, K, N как аргументы функций fL,  fK,  fN,
то можно говорить об их областях определения, которые запишем в следующем виде:

L Î D(fK ) Ç D(fN), K Î D(fL) Ç D(fN ),  N Î D(fL) Ç D(fK ) . (5)

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в условиях стабильного планового
выпуска продукции пространство определения функции (2) D(f) ограничено выражения-
ми (5), а управление производственным процессом, обеспечивающее нахождение объе-
ма выпуска продукции в заданной области значений функции (1), определяется техничес-
кими стандартами, уровнем оплаты труда и инфраструктурными затратами. То есть:

q Î E(f). (6)
При таких допущениях у руководителя предприятия есть диапазон административ-

ного управления параметрами L, K, N, при котором эффективность предприятия оста-
ется удовлетворительной, в том числе и без централизованных технологических и орга-
низационных нововведений.

Изложенную выше абстрактную модель производственной функции можно предста-
вить в виде совокупности передаточных функций, схематически отображающих взаимо-
связь выражений (3). Соответствующая схема взаимосвязи представлена на рисунке 4.

Поскольку мы рассматриваем производственную функцию отдельного предприя-
тия, то, принимая во внимание естественную убыль используемых для производства
ресурсов N, а также естественную мобильность кадров (как по численности, так и по
профессиональной структуре), вводим источники L* и N*, из которых осуществляется
пополнение упомянутой убыли. Кроме того, в данной схеме предусмотрена возмож-
ность обмена капиталом (±DK) с внешними источниками финансов.

В терминологии теории групп вычисление функции fK базируется на бинарных
ассоциативных операциях, при этом обратным элементу x является элемент x-1, а ней-
тральным элементом здесь является 1 (единица); вычисление функций fL и fN базирует-
ся на коммутативных операциях, при этом обратным элементу x является элемент –x,
а нейтральным элементом здесь является 0 (ноль).

Наиболее распространенный подход к использованию производственной функции
для оценки эффективности предприятий основывается на учете только двух факторов
производства L и K, а фактор N считается неизменным, поэтому не учитывается.

Рис. 3. Изокванта, которая исключает
замещение одного фактора на другой

и требует использования обоих
факторов в строго фиксированных

пропорциях



160

Однако такой подход характерен только при рассмотрении процессов экономического
ðî ñòà3. В нашем случае рассматривается ситуация, включающая как рост, так и разви-
тие (в понимании Й. Шумпетера) экономики. Поэтому мы включаем в рассмотрение
и фактор N, поскольку «развитие создает стоимость земли, оно «капитализирует» рен-
ту, «мобилизует» землю. В народном хозяйстве без признаков развития стоимость
земли вообще не существовала бы как общехозяйственное явление. … Единственную
возможность, позволяющую осознать стоимость земли, предоставляет ее отчужде-
ние. А в тех экономических укладах, которые наиболее близки к схеме кругооборота,
земля, как правило, не продается. Вовлечение земельных участков в рыночный оборот –
явление, присущее исключительно развитию, и лишь процессы развития могут дать
нам ключ к пониманию данной проблемы»4.

 Практика показывает, что изменений в системе потребностей по отношению к каче-
ству продукции и объемам производства не избежать. В этом случае может оказаться,
что простое административное управление не обеспечивает эффективную работу пред-
приятия. Это означает, что возникает необходимость изменить области определения (5)
с тем, чтобы изменились области значений (4), что позволит расширить пространство
определения D(f), а вслед за этим можно будет привести и область значений E(f) в
соответствие с новыми потребительскими требованиями. Такую ситуацию можно
интерпретировать как использование некоторых нововведений, которые не требуют
как существенного изменения комбинации факторов производства, так и принципи-
альных требований к расширению допустимых диапазонов параметров L, K, N. Более
того, иногда достаточно изменить один из указанных параметров, что автоматически
приведет к необходимому изменению областей определения (5), что, в свою очередь,
расширит области значений (4) и далее – область определения D(f). Соответствующие
инновации можно считать инкрементными, которые не требуют привлечения прин-
ципиально новых идей, но тем не менее требуют не только принятия административ-
ных решений, но и стимулирования творческих возможностей персонала, что и будет
главным фактором повышения конкурентоспособности производства.

Рис. 4. Абстрактная модель производственной функции предприятия

3 Solow, R. M. A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of
Economics. – Vol. 70. – № 1 (Feb. 1956). – Р. 65–94.

4 Шумпетер, Й. А. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982. – С. 320.
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На практике зоной локализации инкрементных инноваций, как правило, является
цех или предприятие. По времени эти инновации остаются актуальными не более не-
скольких месяцев. Если руководство предприятия намерено добиться более длитель-
ного влияния данного типа инноваций, то надо организационно обеспечить высокий
уровень рационализаторской активности сотрудников предприятия, чтобы на смену од-
ной рационализации в течение нескольких месяцев приходила новая. Такой тип иннова-
ций активно и успешно используется, например, в Японии. Организационной основой
здесь являются так называемые «кружки качества». Идея использования в рамках фирмы
такого способа стимулирования инкрементных инноваций зародилась в США, а в конце
1950-х годов была экспортирована в Японию. В Японии эта идея получила качественно
новое наполнение и привела к созданию весьма эффективного механизма повышения
отдачи каждого работника5. Так, количество предложений, поступивших от кружков каче-
ства к концу 1980-х годов в фирме «Тоytа», насчитывающей более 46 тыс. работающих,
превысило 850 тыс., а в фирме «Nissan» от 56 тыс. работников было получено более
1,2 млн предложений. Причем уровень внедрения в обеих фирмах составил около 85 %.

Следует отметить, что в данном случае увеличение выпуска продукции достигает-
ся при плановых затратах труда, капитала и природных ресурсов. Единственное требо-
вание, которое здесь может носить ограничивающий характер – это гармоничность
рационализаторской активности работников. То есть помимо того, что каждый работ-
ник находит индивидуальное решение повышения объема выпускаемой им (или с его
участием) продукции, его предложения должны по крайней мере не снижать эффек-
тивность рационализаторских предложений его коллег.

Для более существенного роста выпуска продукции требуется уже не просто по-
вышение творческой активности персонала, как в случае с «кружками качества», а
целенаправленное привлечение интеллектуального потенциала с целью поиска новых
возможностей, которые повышают уровень производительности труда. Американс-
кие экономисты Дуглас и Солоу в 1920-х годах на основе статистических исследований
производства зерна за 100 лет определили сравнительный вклад в общий прирост вы-
пуска продукции таких факторов производства, как труд и капитал. Они обнаружили,
что если 3/4 прироста продукции обеспечивается путем увеличения затрат труда, на-
пример, на 1 %, то увеличение затрат капитала тоже на 1 % дает возможность получить
только 1/4 прироста продукции. Увеличение затрат труда может быть компенсировано
повышением производительности труда, например, за счет радикальных инноваций,
которые требуют специальных мер по коммерциализации интеллектуальной собственно-
сти и умения адаптировать для этого интеллектуальные достижения многих предприя-
тий и фирм на основе умения работать с научными лабораториями и университетами.

В связи с этим все большую роль начинает играть уровень образованности рабо-
чей силы. В предлагаемой нами модели производственной функции это означает, преж-
де всего, увеличение доли капитала K, затрачиваемого на совершенствование квалифика-
ционной структуры предприятия. Не исключено, что при этом может снижаться доля
капитала, влияющего на качество ресурсных параметров. Поэтому государство должно
позаботиться о структурном обновлении резервного пула трудового персонала L*. В этом
случае значительная часть затрат на совершенствование квалификационной структуры
как бы переносится на общегосударственную систему подготовки кадров.

Получено 23.10.2017 г.

5 Николаева, Э. К. Кружки качества на японских предприятиях. – М.: Изд-во стандартов, 1990.
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЧЕРЕЗ ОРГАНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
Стратегией реформирования системы управления государственными финансами

Республики Беларусь определены основные задачи, направленные на внедрение в
бюджетный процесс действенной системы бюджетирования, ориентированного на
результаты (далее – БОР). С этой целью создаются нормативно-правовая, методичес-
кая и аналитическая базы, обеспечивающие поэтапный переход к программно-целе-
вому методу в бюджетном процессе. Идет формирование и утверждение перечня
государственных программ, на основании которого определяются приоритеты фи-
нансирования расходов бюджета.

Цели и задачи социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–
2020 гг. отражены в 20 государственных программах, которые разрабатываются соот-
ветствующими отраслевыми министерствами, отвечающими в дальнейшем за их вы-
полнение. Каждая из программ утверждена отдельными постановлениями Совета Ми-
нистров Республики Беларусь. Отличительной особенностью принятых государствен-
ных программ стала их нацеленность на радикальные изменения принципов взаимо-
действия между Правительством и государственными предприятиями. В первую оче-
редь это касается принципов оказания государственной поддержки, которая должна
осуществляться только в соответствии с приоритетами, заложенными в государствен-
ных программах.

Новый механизм бюджетирования уже апробирован при финансировании ряда
государственных программ.

Источниками финансирования государственных программ выступают как бюджет-
ные, так и внебюджетные средства, привлеченные организациями в рамках реализа-
ции программы. Они формируют бюджет программы, обеспечивающий ее финансо-
выми ресурсами в течение всего срока реализации.

Следует отметить, что в структуре источников финансирования программ в
2016 г. бюджетные средства составляли около 28 %. Это означает, что в процессе
реализации государственных программ исполнители мероприятий преимуществен-
но опираются на собственные либо кредитные ресурсы. Исключение составляют
программы в области социальной политики, в финансировании которых доля бюд-
жетных средств достигает 90 %.

Бюджетирование государственных программ осуществляется через органы госу-
дарственного казначейства Республики Беларусь и имеет ряд особенностей, связан-
ных с незавершенностью формирования нормативно-законодательной базы, регули-
рующей использование программно-целевого метода на стадии исполнения бюджета.



163

Так, в действующей программной классификации существуют только два уровня
группировки программных расходов бюджета (программа и подпрограмма). В то же
время в принятых государственных программах уже произведена более глубокая их
структуризация, то есть дополнительное разделение на задачи и мероприятия. Углуб-
ление программной иерархии направлено в основном на обеспечение внутреннего
управления в рамках соответствующего ответственного ведомства и позволяет прове-
сти более детальный анализ степени исполнения бюджета государственной програм-
мы. Кроме того, группировка программных расходов по задачам позволяет осуществ-
лять оперативный контроль объемов расходных обязательств.

Не менее важной проблемой при бюджетировании программ в процессе исполне-
ния бюджета выступает отсутствие согласованности финансовых показателей, уста-
новленных в государственных программах, и бюджетной росписи, ежегодно составля-
емой на основе утвержденных показателей республиканского бюджета и местных
бюджетов. Суть проблемы состоит в том, что в процессе исполнения республиканско-
го и местных бюджетов через органы государственного казначейства в бюджетную
роспись могут вноситься изменения, затрагивающие финансирование программных
расходов. Это, в свою очередь, влечет необходимость внесения изменений в финансо-
вое обеспечение мероприятий, предусмотренных государственными программами.
В случае уменьшения финансирования требуется уточнение целевых показателей и
использование механизмов управления возникающими рисками невыполнения по-
ставленных задач.

Для территориальных органов государственного казначейства первичным источ-
ником информации о наличии плановых ассигнований у получателя бюджетных средств
является утвержденная бюджетная смета расходов, в которую в течение года могут
вноситься изменения. В то же время получатели бюджетных средств, помимо утвержден-
ных на год смет расходов, в процессе своей деятельности руководствуются государствен-
ными программами и доведенными до них объемами программного финансирования.
При этом показатели смет и программ зачастую не совпадают. Возникающие расхожде-
ния требуют постоянного анализа объемов финансирования с целью недопущения
принятия обязательств, не обеспеченных бюджетными ассигнованиями.

Степень внедрения программно-целевого метода в Республике Беларусь в части
бюджетного финансирования отражают показатели таблицы 1.

Если в 2014–2015 гг. объем программных расходов республиканского бюджета не
превышал 20 %, то в 2016 г. наблюдался существенный рост доли программного
бюджетирования как в абсолютном размере (более чем вдвое), так и в процентном

Таблица 1. Структура расходов республиканского бюджета
по программной классификации

Показатели
2014 г. 2015 г. 2016 г.

Объем,
млн руб.

Удельный
вес, %

Объем,
млн руб.

Удельный
вес, %

Объем,
млн руб.

Удельный
вес, %

Расходы – всего 12 278,0 100,0 15 214,1 100,0 16 750,5 100,0
В том числе:
программные 2 291,1 18,7 2 529,5 16,6 5 235,2 31,3
непрограммные 9 986,9 81,3 12 684,6 83,4 11 515,3 68,7

Количество финансиру-
емых программ, шт. 80 75 39

Примечание. Таблица составлена по данным Министерства финансов Республики Беларусь.
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соотношении (31,3 %). При этом количество финансируемых за счет средств респуб-
ликанского бюджета государственных программ сократилось с 80 до 39. Это обуслов-
лено в первую очередь произошедшим в 2016 г. серьезным переформатированием
принятых госпрограмм, направленным на расширение сфер и секторов экономики,
охваченных программно-целевым бюджетированием. В то же время в отдельных сфе-
рах (образование, здравоохранение, сельское хозяйство) уменьшение количества госу-
дарственных программ произошло в связи с их объединением и укрупнением, что
позволило сконцентрировать бюджетные ресурсы по конкретным направлениям.

Рассмотрим отраслевую структуру программных расходов республиканского
бюджета (табл. 2).

Показатели таблицы 2 отражают основные направления использования бюджет-
ных средств в рамках программного финансирования. Так, в 2014 г. на финансирова-
ние программы в области сельского хозяйства направлено 40,3 % всех программных
расходов, на программу по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС – 15,7, на
развитие дорожного хозяйства – 13,1 %. В 2016 г. доля программного финансирования
сельского хозяйства снизилась до 18,5 %, в то время как программы в области здраво-
охранения привлекли 20,7 %, в области образования – 12,2  и в области строительства
жилья – 16,5 % объема программного финансирования.

Финансирование мероприятий Государственной программы развития аграрного
бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы за счет бюджетных средств осуще-
ствляется с использованием широкого набора инструментов поддержки сельскохозяй-
ственного производства: это удешевление стоимости закупаемых для государственных
нужд материалов в семеноводстве и животноводстве, установление надбавок к заку-
почным ценам на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую у населения, фи-
нансирование мероприятий по установлению границ земельных участков, предостав-
ленных для ведения крестьянских (фермерских) хозяйств, компенсация потерь банкам по
кредитам, выдаваемым субъектам, осуществляющим деятельность в области агропро-
мышленного производства. Применение данных видов поддержки направлено на повы-
шение эффективности сельскохозяйственного производства и сбыта сельскохозяйствен-
ной продукции.

Существенные объемы финансирования (533,6 млн руб. в 2016 г.) из республиканско-
го бюджета направлены на реализацию мероприятий Государственной программы
по развитию и содержанию автомобильных дорог на 2015–2019 годы. Основные виды

Таблица 2. Расходы республиканского бюджета в разрезе государственных
программ по направлениям деятельности

Программные расходы
бюджета по направле-

ниям деятельности

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Объем,
млн руб.

Удельный
вес, %

Объем,
млн руб.

Удельный
вес, %

Объем,
млн руб.

Удельный
вес, %

Всего 2291,1 100,0 2529,5 100,0 5235,2 100,0
Сельское хозяйство 923,2 40,3 1076,5 42,6 970,1 18,5
Дорожное хозяйство 299,9 13,1 481,3 19,0 533,6 10,2
ЧАЭС 359,2 15,7 406,7 16,1 413,2 7,9
Строительство жилья – – – – 864,4 16,5
Образование 145,5 6,4 151,4 6,0 639,1 12,2
Здравоохранение 51,8 2,3 60 2,4 1083,4 20,7
Другие программы 511,5 22,3 353,6 14,0 731,4 14,0

Примечание. Таблица составлена по данным Министерства финансов Республики Беларусь.
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расходов, оплачиваемых через органы государственного казначейства, приходятся на
выполнение работ по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог
всех уровней.

Одним из приоритетных направлений программных расходов республиканского
бюджета уже довольно длительный срок выступает финансирование мероприятий по
преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В настоящее время в
республике действует государственная программа на 2011–2015 гг. и на период до 2020 г.
Средства республиканского бюджета, направляемые на реализацию мероприятий,
предусмотренных данной программой, расходуются на обеспечение социальной за-
щиты пострадавших граждан путем предоставления льгот и компенсаций, выплат
надбавок к пенсиям и пособиям , улучшение качества санаторно-курортного лече-
ния и оздоровления и др. Особенностью Программы является ее высокая соци-
альная значимость для государства. Объем финансирования Программы, осуществ-
ляемого полностью за счет бюджетных источников, увеличился с 359,2 млн руб. в 2014 г.
до 413,2 млн руб. в 2016 г.

По программе «Строительство жилья», принятой в 2016 г., финансировалось не
только непосредственно строительство жилья, но и строительство объектов инженер-
но-транспортной инфраструктуры, а также предусматривались расходы на компенса-
цию процентов банков по кредитам на строительство или приобретение жилья. В пре-
дыдущие годы такие расходы относились к непрограммным.

Значительным показателем развития БОР стало увеличение в 2016 г. программных
расходов в сфере образования и здравоохранения, что связано с тотальным переходом
на программно-целевое финансирование социальных расходов государства. В итоге
почти треть расходов приходится на две названные отрасли. Если до 2016 г. в сфере
здравоохранения действовали государственные программы, направленные на разви-
тие отдельных медицинских проектов (профилактика ВИЧ-инфекции, туберкулез, он-
кология, кардиология), то в настоящее время принята глобальная программа «Здоро-
вье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы,
в рамках которой объединены расходы бюджета, связанные с обеспечением функцио-
нирования всей системы здравоохранения. Свыше 90 % бюджетных средств, предус-
мотренных на реализацию программы, будет направлено на содержание учреждений
здравоохранения.

Принимая во внимание, что основной идеей БОР является соответствие затрат и
результатов, стоит остановиться на проблеме определения показателей, позволяющих
оценить результаты и эффективность реализации программ. Как показывает практика,
здесь имеются определенные проблемы: в отдельных программах оценочные показа-
тели не разработаны, в других – недостаточное их количество, в третьих – показатели
не в полной мере отражают конечные результаты реализации программ, а потому по
ним сложно определить эффективность реализации программы.

Так, по программе в области здравоохранения разработан всего один целевой по-
казатель – удельный вес выполненных объемов оказания медицинской помощи (по
видам медпомощи) в объемах, утвержденных планами оказания медицинской помо-
щи. Это затрудняет анализ эффективности реализации программы.

В Государственную программу «Образование и молодежная политика» на 2016–
2020 годы дополнительно включены подпрограммы по развитию системы послеву-
зовского и дополнительного образования взрослых. Поэтому рост в 2016 г. программных
расходов республиканского бюджета в сфере образования связан с охватом расходов
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на содержание высших учебных заведений программно-целевым бюджетированием.
Ситуация с целевыми показателями здесь лучше: для каждой из задач разработаны как
количественные (контрольные цифры приема абитуриентов и распределения выпуск-
ников), так и качественные (вхождение в мировой рейтинг университетов) показатели
для оценки эффективности реализации Государственной программы.

Существуют и другие проблемы. В частности, в настоящее время законодатель-
ством Республики Беларусь не определен порядок отнесения расходов к категории
программных; не регламентирован порядок использования бюджетных средств, на-
правляемых на финансирование мероприятий государственных программ; не разра-
ботан порядок финансирования для отдельных программ с учетом их специфики и
сферы действия.

Комплексное решение обозначенных проблем позволит обеспечить действенный
контроль со стороны органов казначейства за расходованием бюджетных средств при
финансировании государственных программ.
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НЕОСВОЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ПРИРАЩЕНИЯ
НОВОГО ЗНАНИЯ

Историки науки утверждают, что современная цивилизация, развиваясь, пережила
три научные революции: V–IV вв. до н. э., XVI–XVII вв., XIX–XX вв. – доклассика,
классика, неклассика.  Ныне, на стыке столетий, начался четвертый период –  постнек-
лассика. В последний период постнеклассического развития научного знания воспро-
изводится все созданное древними греками: законы меры, гармонии, синергии. Наука
становится двумерной: иерархическая вертикаль логики и детерминизма дополняется
горизонталью множественных стохастических распределений. То, что создано древни-
ми греками, углубляется и расширяется, принимая более масштабные формы. Прояв-
ляется повышенный интерес ко всему созданному ими. «Мера превыше всего!», «Ни-
чего сверх меры!», «Человек есть мера всех вещей…»  – эти и другие подобные унас-
ледованные от греков императивы начинают интенсивно обогащаться, прорастая но-
выми идеями и трактовками. Следует отметить, что в СССР ничего подобного не было:
за все время существования страны социализма не издано ни одной книги о мере и
законах ее развития.

 Древним грекам не чужда была идея синергии, им было присуще синкретичное
мышление, когда искусство и собственно наука не имеют четких границ, образуя еди-
ное целое. Но, как провозгласил античный философ Филон Александрийский, единое
есть то, что состоит их двух противоположностей. Как одно смыкается с другим, входит
в другое, взаимодействует с ним, выражая  единство меры? Сей вопрос не стоял перед
Аристотелем. Он ввел императивы «Разделяй и властвуй!», «Третьего не дано!», что
сполна выражало характер зрелеющей эпохи рабовладения, где противоположности,
составляя контрпозицию, не смешиваясь и не пересекаясь, оставались каждая в себе.
И эта норма жестоко возродилась в нацистской Германии. Пресловутое  «Каждому –
свое!» стало законом жизни внутри фашистских концлагерей.

Аристотель утвердил нормы логики, которая самодовлеющим образом господ-
ствовала в познании вплоть до новейших времен, когда на этой основе Декарт заложил
основы узкодисциплинарных профильных областей знания.

На рубеже тысячелетий все более настоятельней и острее стала проявляться не-
удовлетворенность сложившейся в теории познания ситуацией постижения реальнос-
ти, закономерностей природы и общества, и все более выраженными стали адресован-
ные науке упреки в неадекватности ее средств и методов, все сильнее звучат призывы
на данном поприще к погружению вглубь сущности вещей. К примеру, Оргкомитет
очередного Международного Конгресса-2016 под названием «Фундаментальные про-
блемы естествознания и техники» (Санкт-Петербург, 25–30 июля), имеющего основ-
ной темой «Глобальные и стратегические проблемы науки», констатировал, что наста-
ло время исследований, посвященных более глубокому пониманию реальности и ос-
мыслению достижений наук о природе и обществе. В чем же суть сложившейся ситу-
ации и связанных с нею проблем?

Все известные со школьной скамьи законы Ньютона, Кеплера и другие Гегель
называл эмпирическими правилами. И не без оснований: закон есть положение,
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справедливое для ВСЕГО универсума (материального и идеального мира). Согласно
нобелиату Эджину Вигнеру, есть три уровня положений: явления, законы, всеобщие
принципы. Явлениями правят законы, а законами – всеобщие принципы, для которых,
по выражению Вигнера, те «служат сырьем» [1, с. 45]. Эти всеобщие принципы и есть
законы в подлинном смысле.

Перечень таких принципов невелик, но важно умение их выявлять. Это принципы
симметрии, сохранения, инвариантности, синхронии и диахронии, центральный в диа-
лектике принцип раздвоения единого, принцип однополярной доминации, принцип
встряхивания, или «принцип Челомея», и некоторые другие. В. Н. Челомей, «бог оте-
чественной космонавтики», считал: чтобы система хорошо работала, ее надо почаще
трясти. На данном принципе, в частности, зиждется самоорганизация систем, где в
результате встряхивания структурные компоненты занимают места, предустановлен-
ные им законами меры и гармонии [2]. Простейший пример: шахматные фигуры в
коробку можно укладывать одну за другой, а можно просто насыпать и, закрыв, встрях-
нуть ее. Во втором случае результат тот же, но выигрыш в экономии времени.

Действие этого принципа было известно еще Платону, утверждавшему, что космос
испытывает периодические встряхивания в самом себе. Ныне эти принципы входят в
арсенал трансдисциплинарной парадигмы познания мира.

Закон развития меры (назовем его законом мерагенеза), как показал Гегель, есть
закон степеней. Он не преминул заметить, что развитие меры есть наиболее трудный
предмет рассмотрения. В самом общем смысле мера состоит в единстве противопо-
ложностей. Единое образуют две противоположности в границах бинарной оппози-
ции. Эта мысль давно стала каноном диалектики, из которого вполне естественно вытекает
тождество аддитивного и мультипликативного в гегелевском смысле закона мерагенеза.
Определяя в числовой форме закон развития меры как закон степеней, на основе тожде-
ства противоположностей имеем соотношение: qk ´ q = qk + q, или q ´  (qk = q k-1 +1). Здесь
q –  количественно выраженная мера вещей, своего рода числовой квант. Корни этого
уравнения k-й степени (q k – q k-1 – 1 = 0) образуют счетный ряд (ибо k – число натураль-
ное: k = 1, 2, 3…),  то есть их ровно столько, сколько имеется чисел в натуральном ряду.
При k = 1 уравнение вырождается, давая в ряду инвариантов целочисленный корень
q = 2, удовлетворяющий соотношению: 2 ´ 2 = 2 + 2. Следует заметить, что в соверша-
ющихся в объективном мире процессах структурогенеза число 2 среди чисел нату-
рального ряда есть особый инвариант, универсальный, причем оно единственное с
названным свойством. А то, что это так, что двоица вездесуща и потому универсальна –
находит выражение в противостоянии противоположных начал; в реальных процессах
всякому а неизбежно сопутствует антипод не-а: индивидуальное–коллективное, госу-
дарственное–общественное, социализм–капитализм, творчество–рутина, человек–
животное, истина–ложь, здоровье–хворь, ум–безумие, хорошее–плохое, мир–война,
добро–зло, друг–враг (недруг), далекое–близкое, горячее–холодное, щедрость–скаред-
ность, целое–часть, щепетильность–бесцеремонность и т. д. «Нет истинной красоты
без некоторой доли странности» – афоризм Бюффона, известного французского поли-
тического деятеля. Здесь важно то, в какой мере или в какой степени в одном наличе-
ствует другое, поскольку закон меры есть закон степеней. И полнота самоосуществле-
ния системного качества вещи зависит от того, какова доля присутствия одного в другом
при существовании обоих в пространстве бинарной оппозиции. Традиционно мир пола-
гают раздвоенным на материальную и духовную составляющие. Норберт Винер предло-
жил третий независимый автохтонный компонент, информацию, превратив тем самым
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диаду в триаду.   Более того,  информация по своей природе раздвоена в себе.  Есть
информация функциональная – это сведения, передаваемые по каналам связи и уп-
равления, и информация структурная, или атрибутивная, – это ограниченное разно-
образие. К сожалению, ныне используют понятие информации только в первом ее
смысле. Таковой она была в начале прошлого века в форме отчетов, сведений, отправ-
ляемых вверх по служебной лестнице, и таковой осталась. И почти никогда не активи-
руют второй ее смысл, хотя на сей счет существует книга Ю. Чайковского «Диатропи-
ка», посвященная атрибутивной информации как ограниченному разнообразию. Од-
нако продолжим прерванную нить.

Ввиду того, что с каждым из чисел натурального ряда соотнесен свой находящийся
в интервале (0,1) вероятностный «антипод» p = 1/q, предыдущему уравнению  соответ-
ствует его «двойник»: pk + p – 1 = 0. Корни его при натуральных k – счетный ряд
иррациональных чисел: 0,500…; 0,618…; 0,682… Их называют обобщенными золоты-
ми сечениями (далее – ОЗС). Являя собой ряд узловых значений меры р, они суть
инварианты структурогенеза и служат индикаторами гармоничных состояний слож-
ных систем, что проясняется при исчислении связанного в структуре системы количе-
ства информации. Оно тождественно информационной энтропии в ее приведенном
по отношению к своему максимально возможному значению виде: 0 < Н < 1 (исчисля-
ется она по распределению удельно-весовых значений компонентов структурного со-
става системы). Корни уравнения, получаемые для полуцелых значений показателя
степени, то есть для k/2 (0, 570…; 0, 654…; 0,705…) адекватны состояниям дисгармонии
этих систем. Формируя структурный состав системы таковым, чтобы исчисленная для
него приведенная информационная энтропия, будучи его интегральной мерой, совпа-
дала с одним из обобщенных золотых сечений, то есть ее узловых значений, имеем
гармонию структурного состава, а значит и высокое качество соотносящейся с ним
системы как целого.

Проиллюстрируем сказанное примером. На основе данных Центрального  банка
Российской Федерации было просчитано поведение курсов валют, составляющих груп-
пу из пяти субъединиц (доллар, евро, рубль, юань, гривна) как «организмического
множества», ансамбля. Информационная энтропия этого локального распределения
была неизменной в течение двух предыдущих лет и первой половины 2017 г., в ряду
своих ежедневных значений колеблясь близ инварианта 0,618 и отклоняясь от него не
более чем на 0,001.Это значение меры Н качнулось в сторону антиузла 0,57, достигнув
величины 0,610 на следующий день после того, как Трамп подписал документ о санк-
циях против России, а Дмитрий Медведев публично объявил, что «между Россией и
США началась торговая война». Полномочия Трамп отдал Конгрессу. Но в течение
полугода началось обратное движение этого интегрального показателя в сторону ин-
варианта 0,618, что свидетельствует о затухании фазы обострения отношений между
государствами: 11 августа 2017 г. он достиг значения 0,615.

Обобщенные золотые сечения выполняют функцию инвариантов в совокупности
структурных канонов организации систем, будучи ядром или основой закона разви-
тия меры как закона степеней. Уникальная их значимость и сущность взывают к даль-
нейшей экстенсивной и интенсивной их развертке на самых различных конкретных
поприщах всего связанного с содержанием и характером действия названного закона.

Особо следует отметить процессы гармонизации разнообразия, самоорганизаци-
онно осуществляющиеся в сложносоставных комплексах как системах, через стремле-
ние его интегральной меры к сингулярным значениям. А это и есть не что иное, как
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обретение этой мерой величины, равной одному из ОЗС. Это можно интерпретиро-
вать как результат, или продукт, обобщенной интерференции противоположностей,
имеющей место быть в границах любой бинарной оппозиции.

Множество превращенных форм действия закона становления меры как закона
степеней, его реализаций и явленностей через ОЗС поистине необозримо. С другой
стороны, ряд ОЗС – больше, чем закон в традиционном понимании этого слова, по-
скольку он не может быть вмещен в прокрустово ложе феноменов сознания и бессоз-
нательного, обладая универсальной онтологической природой. Связка «интегральный
измеритель фазовых состояний и превращений систем – узловая линия меры» поми-
мо всего прочего есть своего рода обобщенный «методологический компаратор»,
«механизм адекватизации» широкого универсального действия,  сводящего воедино
объекты косной, биологической и социальной природы. Если ограничиться только
когнитивным материалом, то надо признать, что мы имеем здесь пример той редкой
группы инструментальных средств, которые, хотя и зарождены и выношены в лоне
предметно ориентированного знания, расчлененного на узкие частнонаучные облас-
ти, но защищены от «гибели в спецификациях», обладая иммунитетом к профильнос-
ти последних.

В заключение обратим внимание на то, что исследование и проектирование, ана-
лиз и синтез, диагностика состояний и прогноз развития сложных систем на основе
инвариантов самоорганизации – ОЗС – не восполняемо никакими другими средствами.

О методах трансдисциплинарного синтеза. Возможности такого рода синтеза в
исследовании и проектировании сложно-структурированных систем чрезвычайно
велики, если использовать интегративные характеристики и показатели исследуемых
сложных систем как систем распределенных, ансамблей, являющих собой единое це-
лое. Чтобы показать это, остановим внимание лишь на некоторых возможностях, кото-
рые говорят сами за себя. Трансдисциплинарный синтез с опорой на инварианты,
именуемые ОЗС, и на всеобщие принципы рассмотрения сущности вещей позволяет,
в частности:
Ø гармонизовывать сложные системные формирования, придавая им высокие фун-

кциональные, эксплуатационные или другие полезные качества, эстетические свойства;
Ø открывать принципиально новые линии разработки информационных техноло-

гий посредством организационной гармонизации создаваемых систем, тем самым
обеспечивая их функциональное качество;
Ø производить отбор наиболее эффективных иерархических структур производ-

ственных систем по критерию оптимальности объема контроля и реально утверждать
новый универсальный принцип отбора проективных технологий для создания струк-
турно сложных систем – независимо от характера субстрата последних и функцио-
нального предназначения;
Ø обеспечивать надежность и эффективность функционирования объединенной

системы (банков, бирж, производств, субъектов предпринимательской инициативы и
пр.) как единого целого;
Ø значительно ускорять экспериментальный процесс поиска наилучшего состава,

образованного из простых компонентов («микстов») и усовершенствовать процесс отбо-
ра приемлемых вариантов в ходе производства двойных, тройных систем, композитов;
Ø проводить диагностику сложных систем, служа средством формирования кри-

терия их нормы-патологии, наличия в их составе при заданном режиме их функциони-
рования структурных компонентов избыточных либо дефицитных («меронов»);
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Ø наиболее эффективно совершенствовать организацию сложных производствен-
ных систем как «организмических множеств» (Н. Рашевский), функциональных ан-
самблей путем исчисления интегральных мер и на основе критерия гармонизации
распределения удельно-весового состава их структурных компонентов, придавая тем
самым им эффективный устойчивый рабочий режим с минимумом непроизводи-
тельных издержек;
Ø наилучшим образом проектировать землеустройство хозяйств в сфере сельско-

хозяйственного производства, а также повышение системного качества их различных
подсистем (например распределения энергетических мощностей), гарантируя этим
повышение КПД их работы;
Ø в рамках соотношения «затраты – выпуск», причем в любой области производ-

ства, обеспечивать конкурентоспособность создаваемого на промышленном пред-
приятии сложного по составу продукта путем гармонизации этого состава и тем са-
мым повышения его системного качества;
Ø в медицинских лечебных учреждениях определять эффективность вариантов

терапевтических мер или результатов анализа испытаний новых медпрепаратов, когда
отсутствуют четкие критерии их отбора;
Ø оптимально организовывать внутреннее пространство любой системы (напри-

мер образовательных программ, периодических печатных изданий), состоящей из срав-
нительно независимых субъединиц (компонентов);
Ø осваивать основанные на предлагаемом подходе существенные инновации

экологического мониторинга окружающей среды, проводя экспресс-диагностику ее
нормы и патологии на основе ее биоиндикации;
Ø испытывая функциональные системы на жизнепригодность путем дифферен-

циации состояний их системного качества, проводить их тестирование через привле-
чение по отношению к ним и к их подсистемам в качестве орудия анализа закон разви-
тия меры как закон степеней;
Ø системно и единообразно оснащать новыми средствами и методами теории:

динамического хаоса, интегрального измерения состояний и выявления инвариант-
ных отношений структурированных целостностей, коррекции проектирования слож-
ных систем, кодификации их патологических состояний (патофизиология, патоэконо-
мика, патоэкология) и т. д.;
Ø по единому принципу разрабатывать основы миксеологии как единой науки о

смесях и составах, обеспечивая этим оптимум разнообразия конкрементов-субъеди-
ниц, а значит и системное качество целого: таков путь беззатратного повышения уров-
ня методологического оснащения производства сложных веществ, смесей, составов –
безотносительно к характеру и специфике материала, лишь через гармонизацию их
структуры;
Ø рационально и справедливо распределять квоты участников единой производ-

ственной системы при ее преобразовании и реорганизации в ходе разгосударствления;
Ø сокращать время эксперимента в поиске новых технологий и схем производства

принципиально новых высокорентабельных сложносоставных продуктов потребле-
ния, оптимизируя их свойства на основе структурных инвариантов интегральных мер,
диверсификации масштабов.

Чтобы по единому принципу утвердить в управленческих институтах государства
адекватный синергетическому мировоззрению подход к проблеме качества, для реше-
ния подобных задач целесообразно организовать Институт системного синтеза либо
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Институт сингулярности, эквивалентный тому, который недавно образован в США
(The Singularity Institute for Artificial Intelligence (SIAI). Это отвечало бы новым вызо-
вам времени и новому облику системы познания, где трансдисциплинарность, интег-
ративность, синтетизм, синергия, инновации, мера, гармония, сложность, инвариан-
ты, самоорганизация, всеобщие принципы, системное качество, «эффект мелочей»,
неравновесная устойчивость вышли бы на первое место. Традиционными средствами
классической науки решение связанных с ними многих проблем сопряжено с неимо-
верными трудностями,  и даже более того – в нормах дисциплинарного узкопредмет-
ного  классического знания эти проблемы почти неразрешимы.
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА:
ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Завершение прошлого и начало текущего столетия ознаменовались для сельского
хозяйства Республики Молдова рядом радикальных, широкомасштабных перемен.
Начиная с 1998 г. и заканчивая серединой 2000-го года отрасль была подвергнута мас-
совой приватизации земель, включая сады и виноградники, а также зданий, сооруже-
ний и прочих видов движимого и недвижимого имущества.

В целом по стране в списки на приватизацию земель были включены свыше 1,2 млн
бывших и действовавших работников сельского хозяйства и некоторых смежных отрас-
лей национальной экономики. Средний размер приватизированного надела составлял
1,7 га, однако в силу отделения пахотных угодий от площадей садов и виноградников
реальные размеры приватизированных участков оказались значительно меньше.

В относительно короткие сроки частный сектор землепользования стал доминиру-
ющим и в настоящее время занимает свыше 83,8 % земель сельскохозяйственного
назначения. Несмотря на все предпринимаемые усилия по консолидации земель, об-
щая численность владельцев земельных наделов за истекшие 17 лет не уменьшилась,
а, наоборот, увеличилась и в настоящее время составляет свыше 1,3 млн чел. [1].

Кроме частных собственников другими крупными владельцами сельскохозяйствен-
ных угодий являются государство (13,7 %) и местные органы публичного управления
(1,2 %).

Согласно действующему законодательству основными формами организации про-
изводства в сельском хозяйстве в настоящее время признаны различные ассоциатив-
ные формирования, наиболее популярными из которых являются:

– общества с ограниченной ответственностью;
– сельскохозяйственные производственные кооперативы;
– акционерные общества и др.
В целом ассоциативные структуры обрабатывают (в основном на условиях арен-

ды) свыше 868,10 тыс. га земель, или 42,8 %.
Крестьянские (фермерские) хозяйства, а также домашние подсобные хозяйства

населения вносят большой вклад в получение валового сельскохозяйственного про-
дукта. На их долю приходится значительный объем производства овощей, фруктов и
винограда, отличающегося высоким уровнем трудоемкости, в первую очередь высо-
ким удельным весом ручного труда (уборка, уход за растениями, полив и т. д.). В целом
по отрасли крестьянские (фермерские) хозяйства, а также домашние подсобные хозяй-
ства населения обрабатывают свыше 869,58 тыс. га, что составляет 42,9 % сельскохо-
зяйственных угодий.

Отличительной особенностью фермерских хозяйств и домашних подсобных хо-
зяйств населения является высокий уровень концентрации в них животноводства (за
исключением производства яиц и мяса птицы). Согласно данным Национального бюро
статистики Республики Молдова, в 2016 г. в этих хозяйствах было произведено 60,6 %
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мяса животных и птицы, 95,0 – молока, 97,6 – шерсти и 56,5 % от общего объема
производства яиц [2].

Говоря о достижениях за истекший (послереформенный) период, в первую оче-
редь следует подчеркнуть значительный рост производительности труда в сельском
хозяйстве. Если в дореформенный период в отраслях агропромышленного комплекса
Республики Молдова традиционно было занято свыше 1 млн чел., из которых более 2/3 –
в сельском хозяйстве, то по состоянию на начало 2016 г. общая численность работников
сельского хозяйства составляла только 381 тыс. чел., или 49,7 % по сравнению с 2000 г.

Еще более заметное сокращение имеет место в численности наемных работников,
среднегодовое количество которых в 2016 г. составило всего 49,2 тыс. чел., или в 5,1 раза
меньше по сравнению с последним дореформенным годом (2000 г.) (табл. 1).

Следует отметить, что увеличение более чем в 2 раза нагрузки на одного работаю-
щего в сельском хозяйстве за относительно короткий период, наряду с ростом произ-
водительности труда, зачастую сопровождалось многими негативными явлениями.
Речь идет в первую очередь о снижении уровня интенсивности ведения отрасли, кото-
рое было особенно заметно в период непомерно затянувшегося дореформенного
периода (с 1990 по 2000 г.). Яркими проявлениями этих тенденций стали сокращение
объемов инвестиций в развитие сельского хозяйства, уменьшение площадей высоко-
интенсивных культур, способных обеспечить существенную добавленную стоимость,
сокращение поголовья животных и птицы и др. Все это негативно отразилось в конеч-
ном итоге на уровне благосостояния сельских жителей, заработная плата которых в
вышеуказанный период сократилась более чем вдвое по сравнению со средним уров-
нем по национальной экономике.

Как следствие, вместо стабильного и довольно высокого ежегодного естественного
прироста сельского населения стало наблюдаться его постоянное сокращение. Ухуд-
шение демографической ситуации во многих сельских районах усугубилось эмигра-
ционными процессами, в результате чего сельское хозяйство потеряло значительную
часть своего трудового потенциала и в настоящее время вступило в новую фазу ре-
формирования, именуемую реструктуризация.

Основу процесса реструктуризации сельского хозяйства составляют частная соб-
ственность и предпринимательская инициатива, частные инвестиции и финансовая

Таблица 1. Численность работников сельского хозяйства и емкость рынка труда
в сельской местности (на начало года)

Год

Численность
работников,

занятых в сель-
ском хозяйстве,

тыс. чел.

Численность работников, занятых в
сельском хозяйстве на условиях

найма, тыс. чел.

Удельный вес наемных работников
в общей численности занятых в

сельском хозяйстве, %

Всего Из них
женщины

Всего наемных
работников

В том числе
женщины

2000 766 250,7 114,8 32,7 15,0
2005 537 126,7 54,0 23,6 10,1
2010 315 63,9 37,4 20,3 11,9
2011 323 55,8 35,4 17,3 11,0
2012 303 59,6 33,8 19,7 11,2
2013 338 55,6 33,6 16,5 9,9
2014 361 52,3 16,8 14,5 4,7
2015 382 51,8 16,6 13,6 4,3
2016 381 49,2 15,8 12,9 4,2
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поддержка со стороны государства, приоритетный характер товарного производства,
направленного на экспорт, и изменение отраслевой структуры сельского хозяйства с ак-
центом на отрасли, способные обеспечить высокий уровень добавленной стоимости.

Рост инвестиций в сельское хозяйство – основа процесса реструктуризации отрас-
ли. Бесспорность этого утверждения особенно очевидна на фоне ранее отмеченного
истощения трудового потенциала отрасли и беспрецедентного сокращения емкости
рынка труда в сельской местности.

Наиболее адекватно экономическую и финансовую привлекательность инвести-
ций в сельское хозяйство отражает рынок сельхозугодий Республики Молдова (табл. 2).

Как следует из вышеприведенных данных, более чем пятикратный рост (за прошед-
шие после завершения приватизации 17 лет) рыночной цены земли, пусть даже с уче-
том инфляции молдавского лея, более чем красноречиво свидетельствует о постоянно
растущем интересе местных инвесторов к купле земельных участков. Подчеркиваю,
местных инвесторов, поскольку согласно действующему законодательству Республи-
ки Молдова продажа сельхозугодий иностранным инвесторам запрещена. Естествен-
но, в случае отмены данного ограничения, о чем постоянно хлопочет уже зародив-
шийся в стране класс местных латифундистов, рыночная цена земель возрастет как
минимум в 2–3 раза, о чем убедительно свидетельствует опыт соседней Румынии.

Возвращаясь к данным таблицы 2, следует подчеркнуть, что установившаяся в пос-
ледние годы рыночная цена на уровне 20 000 леев/га (эквивалентно 1000 евро/га) при
средней рыночной ставке процента за кредит в размере 10 % годовых означает, что
инвестор предполагает получить около 2000 лей/га чистого годового дохода. При сред-
нем по отрасли уровне затрат на обработку 1 га в размере 7,00–8,00 тыс. леев рента-
бельность производства составляет в среднем 25,0–27,0 %. По отдельным группам
культур, как следует из проведенного анализа, среднегодовой уровень окупаемости
затрат составляет 35–40 % и выше (речь идет о фруктах, овощах открытого и закрытого
грунта, виноградниках, масличных и других сельскохозяйственных культурах). Учитывая
необходимость в больших инвестициях для организации бизнеса в вышеуказанных отрас-
лях, государство ежегодно выделяет значительные (в среднем около 500–600 млн леев)

Таблица 2. Рыночный оборот сельскохозяйственных угодий в Республике Молдова

Год

Площадь куп-
ли-продажи
земельных

участков, га

Количество
сделок купли-
продажи, шт.

Рыночная
цена земель-

ных участков,
лей/га

Средняя пло-
щадь единичного

участка купли-
продажи, га

Удельный вес
участков купли-

продажи в общей
площади сельхоз-

угодий, %
2000 7 338 9 753 3 687 0,75 0,35
2005 21 825 47 382 4 778 0,46 1,05
2010 19 021 69 072 16 502 0,28 0,96
2011 19 930 71 035 13 444 0,28 1,01
2012 10 159 52 138 13 719 0,20 0,52
2013 12 906 37 710 16 785 0,34 0,65
2014 15 653 23 282 19 876 0,67 0,79
2015 18 379 30 805 17 757 0,60 0,91
2016* 18 930 30 800 18 645 0,62 0,93
2017*

(1 кв.) 4 722 7 722 19 624 0,61 0,93

* Предварительные данные.
Примечание. Таблица рассчитана на основе данных Земельного кадастра Республики Молдова.
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субсидии фермерам и/или ассоциативным структурам на закладку новых садов, ви-
ноградников, тепличного хозяйства, животноводческих ферм и т. п. Динамика и струк-
тура инвестиций в сельское хозяйство за анализируемый послереформенный период
приведены в таблице 3.

Сравнивая данные 2014 г. (max) и 2000 г. (min), получаем рост инвестиций в сельское
хозяйство за анализируемый период в 39,6 раза (цены текущие). Это, безусловно, сви-
детельствует о весьма оптимистических ожиданиях инвесторов и, как следствие, об
обнадеживающих перспективах развития отрасли.

Еще более заметный рост отмечен по таким источникам инвестиций, как совмест-
ные и чисто иностранные инвестиции, которые в последние годы по праву занимают
достойное место в развитии этой традиционной для национальной экономики Респуб-
лики Молдова отрасли.

Следует особенно подчеркнуть, что благодаря в первую очередь инвестициям пос-
ледних лет аграрный бизнес Республики Молдова стал восстанавливать свои бывшие
позиции в доле сельского хозяйства в национальном ВВП: 13,1 % по итогам 2014 г., в то
время как, например, в 2009 г. этот показатель составлял всего 8,5 %.

Кроме того, благодаря крупным инвестициям не только в сельское хозяйство, но и
в смежные отрасли перерабатывающей промышленности Республика Молдова уве-
ренно сохраняет позицию нетто-экспортера продовольственных товаров, успешно
конкурируя с признанными мировыми лидерами в этой области не только на внутрен-
нем, но и на внешнем рынке.

Анализ соотношения экспорта и импорта по основным продуктовым группам
показал, что по итогам 2015 г. в расчете на каждый доллар импорта продовольственных
и непродовольственных товаров аграрного происхождения (включая, например, ко-
жевенное сырье, кожу, древесину и др.) Республика Молдова экспортировала выше-
указанных товаров на сумму 1,34 долл. США. Несмотря на положительный внешне-
торговый баланс агропродовольственных товаров, отдельные позиции, например
«Живые животные и продукты животного происхождения», требуют принятия сроч-
ных мер, поскольку в данном случае в расчете на один доллар импорта Республика Мол-
дова экспортирует товаров только на 37,5 цента. Безусловно, значительная доля в валовом
импорте животноводческой продукции принадлежит белорусским аграриям.

Таблица 3. Инвестиции в долгосрочные материальные активы на развитие
сельского хозяйства Республики Молдова

Год
Инвестиции в активы

производственного
назначения, млн леев

В том числе

частные
инвестиции публичные

смешанные
(частные и пуб-

личные)

иностранные
инвестиции

2000 58,9 46,2 8,2 3,8 0,7
2005 455,9 369,6 41,5 6,9 37,9
2010 1045,6 862,5 30,8 0,9 151,3
2011 1808,2 1444,2 47,5 3,0 313,5
2012 1588,9 1388,5 44,6 0,7 155,1
2013 1851,8 1618,2 42,0 4,5 187,1
2014 2332,7 2038,5 65,5 4,1 224,6
2015 1801,8* 1574,5 50,6 3,2 173,5
* Предварительные данные.
Примечание. Таблица рассчитана на основе данных Национального бюро статистики Республики

Молдова.
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Говоря о взаимном внешнеторговом обороте между Республикой Молдова и Рес-
публикой Беларусь, можно констатировать, что эти отношения развиваются по восхо-
дящей линии и имеют хорошие перспективы.

В заключение отметим, что в настоящее время Национальный институт экономи-
ческих исследований начинает активную работу над Методологией разработки и оценки
инвестиционных проектов. Данная методология будет рассчитана на проекты для ма-
лого и среднего бизнеса, расположенные в основном в сельской местности. Присту-
пая к разработке данной методологии, мы исходили из того, что малый бизнес зарож-
дается, особенно в сельской местности, в основном на интуитивной основе, на базе
информации, полученной от соседей, друзей и т. д.

Считаем необходимым осуществить разработку более солидной, научно обосно-
ванной базы для принятия важных инвестиционных решений. Наряду с элементарны-
ми экономическими выкладками данная база будет отражать детальные расчеты актуали-
зированных либо капитализированных денежных потоков, уровней окупаемости осуще-
ствленных затрат, значительное количество других расчетных критериев и ориентиров.

Данная методология будет представлять собой, по существу, путеводитель (гид) для
разработчиков модельных (типовых) инвестиционных проектов. Разработанный на базе
данной методологии каталог указанных проектов для наиболее привлекательных от-
раслей (подотраслей) экономической деятельности станет реальным (а не интуитив-
ным) основанием для принятия решений об открытии собственного бизнеса в сельс-
кой местности. Целесообразным представляется совместная доработка данного про-
екта для его практической реализации в Республике Молдова и Республике Беларусь.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОКРАЩЕНИЯ
НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ
В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА

В условиях мировой экономической турбулентности проблема неофициального
рынка труда и неформальной занятости населения приобретает все более острый,
непредсказуемый характер и большой масштаб.

Функционирование рынка труда в рыночной экономике неразрывно связано с раз-
личного рода противоречиями. Необходимо отметить, что эти противоречия объек-
тивно/субъективно обусловлены и основываются на таких универсальных законах раз-
вития, как единство и борьба противоположностей, отрицание отрицания, переход
количественных изменений в качественные и т. д. Представленные универсальные за-
коны развития, действующие как в природе, так и в обществе, являются основой науч-
ного познания рыночной экономики в целом и рынка труда и различных форм занято-
сти в частности.

Рассматривая вышеназванные законы развития через призму существования,
с одной стороны, официальных, или формальных, а с другой стороны, неформальных
рынков труда и сфер занятости, можно сделать вывод о диалектическом единстве су-
ществования этих двух противоположных форм экономической действительности.
История человеческой цивилизации показывает, что в своем развитии общество всегда
стремилось понять и формализовать происходящие процессы как в природе, так и в
обществе. Так, например, за счет систематизации, классификации химических эле-
ментов мы имеем такие достижения в исследовании природы, как формализованную,
систематизированную таблицу химических элементов – таблицу Менделеева. В то же
время если в исследовании природы достигнут определенный прогресс, то в исследо-
вании общества формализация, систематизация, классификация общественных явле-
ний, в частности неформальных форм занятости, имеет еще много открытых вопро-
сов. Это обусловлено тем, что новые технологические достижения, различные инсти-
туциональные преобразования создают и порождают такие новые формы общения
(социальные, экономические, правовые и т. д.), которые в силу субъективных и объек-
тивных обстоятельств не могут быть формализованы, систематизированы, классифи-
цированы быстро. Причем существующие, устоявшиеся формализованные отноше-
ния в некоторых случаях (высокие налоги, организационная структура и т. д.) являются
тормозом быстрой формализации новых форм занятости, трудовых отношений  и т. д.

Раскрывая роль формализации экономических явлений через призму различных
экономических теорий, необходимо отметить, что ей свойственна определенная исто-
рическая особенность. Экономическая наука в своем развитии претерпела определен-
ное развитие. Не умаляя роли ученых докапиталистического периода, необходимо
отметить роль Адама Смита в исследовании и в определенной степени формализации
природы рыночной экономики.   Опубликованная им работа «Исследование о приро-
де и причинах богатства народов» явилась одной из первых работ, представивших
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во вполне формализованном виде природу рыночных отношений [1]. Законы спроса и
предложения и, соответственно, «невидимая рука рынка» дали возможность челове-
честву понять природу рыночной экономики в ее классическом формате. Не уделяя
много внимания работам Давида Рикардо, Карла Маркса, необходимо отметить, что
они также внесли значительный вклад в понимание и формализацию теории сравни-
тельных издержек, теории стоимости. Благодаря их работам экономистам представи-
лась возможность взглянуть и проанализировать экономические явления более ясно,
более прозрачно, более формализовано. Иногда с качественно новых позиций.

На наш взгляд, роль экономической теории и ее прикладное значение заключаются
в раскрытии и выявлении в происходящих экономических процессах определенных
закономерностей и явлений.  Придание системности, ясности, прозрачности (транспа-
рентности), открытости происходящим экономическим процессам позволяет более объек-
тивно понять текущее состояние экономики и спрогнозировать ее дальнейшее развитие.

Исследование проблемы сокращения неформальной, «невидимой» занятости на-
селения показывает, что  для ее успешного решения должна быть осуществлена опре-
деленная классификация и систематизация данного процесса с выделением наиболее
приоритетных направлений, задач и т. д. Причем этот вопрос должен быть решен в
тесной взаимосвязи и с учетом международного опыта.

Как показывает мировая практика, неформальной занятостью в большей степени
охвачены молодежь и люди пенсионного возраста [2]. Для этих возрастных групп сам
факт занятости намного важнее трудового договора, поскольку им труднее всего най-
ти работу. Молодежь представляет особый интерес для данного исследования, так как
дальнейшее развитие страны, а также формирование интеллектуального потенциала
нации непосредственно связаны с духовным, физическим и материальным благопо-
лучием этой группы населения1.

Из анализа международной научной литературы складывается впечатление, что
проблема сокращения неформальной занятости молодежи особо остро стоит в стра-
нах с транзитной экономикой, в частности России и Беларуси. По всей видимости, в
зарубежных странах не принято выделять молодежь как отдельную категорию, наибо-
лее склонную к неформальности. Следуя этой логике, получается, что во многих госу-
дарствах разрабатываются комплексные меры по сокращению неформальной занято-
сти, одновременно направленные на все социальные группы.

Несмотря на то что Россия и Беларусь имеют общую историю и схожий социаль-
но-строевой уклад, политика в области сокращения неформальной занятости молоде-
жи в этих странах кардинально отличается. В Беларуси, к примеру, наблюдается воз-
врат к системе распределения выпускников (как это было в Советском Союзе). В этих
целях был изменен Закон «Об образовании», согласно которому высшее и профессио-
нально-техническое образование в Республике Беларусь является бесплатным. При
этом выпускники, получившие образование за счет государства, обязаны отработать
по распределению или вернуть в бюджет деньги, потраченные на их образование.
С одной стороны, такая политика позволила не только снизить уровень неформальной
занятости среди образованной молодежи, но и избежать роста молодежной безра-
ботицы. С другой стороны, принудительная система распределения выпускников спо-
собствовала развитию коррупции в виде распределения дефицитных благ «по блату»,

1 Закон Республики Казахстан «О государственной молодежной политике» от 9 февраля 2015 г.
№ 285-V  ЗРК.



180

когда нарушается очередность трудоустройства, а решения о месте отработки прини-
маются на усмотрение ректората вуза [3]. Несмотря на ряд недостатков, существующих
в белорусской системе распределения выпускников, Г. А. Рыжкова и О. В. Кузьменко
считают необходимым ввести подобный механизм на Украине.

Среди других ракдикальных мер легализации неформальной занятости в Беларуси
до недавнего времени использовались обязательное лицензирование и оформление
предпринимательства для определенного вида услуг (например репетиторства, ремон-
тно-строительных работ и др.). Были введены некоторые упрощения, согласно кото-
рым было разрешено оказывать услуги без лицензии, но уплачивать ежемесячный
налог в размере 35–45 евро. Хоть лицензирование для многих видов услуг и было
упразднено, с принятием Закона «О рекламе» в 2007 г. публикация частных объявле-
ний без указания номера лицензии или номера налогоплательщика (даже для услуг, не
требующих получения лицензии) стала невозможна [3].

В России для сокращения неформальной занятости используется более либераль-
ный подход, предусматривающий развитие инновационной деятельности молодежи, а
также вовлечение молодежи в предпринимательство. Этими вопросами занимаются
специально созданые Молодежные кадровые центры, содействующие  трудоустрой-
ству молодежи на временную, сезонную и постоянную работу. Кроме того, центры
периодически проводят ярмарки вакансий, форумы, слеты, круглые столы и семина-
ры по вопросам молодежной занятости [4].

В отличие от Беларуси и России такие страны, как Украина, Кыргызстан и Казах-
стан только вступают на путь осознания того, что молодежь – это особая социально
незащищенная группа населения, нуждающаяся в собственной политике, которая бу-
дет способствовать не только снижению уровня молодежной безработицы, но и со-
кращению неформальной занятости. В этой связи на Украине говорят о необходимос-
ти введения системы распределения выпускников, а также об использовании фор-
мального подхода при разработке программ занятости на общегосударственном и
региональном уровнях [5]. В Кыргызстане предлагается разработать систему мер по
поддержке занятости молодежи и привести рынок образовательных услуг в полное
соответствие потребностям рынка труда. При этом рекомендуется, чтобы меры госу-
дарственного воздействия на неформальный сектор были либеральными и носили
преимущественно косвенный характер во избежание криминализации данного секто-
ра [6]. В Казахстане также предлагается адаптировать образовательную систему к по-
требностям рынка труда через разработку единой информационной системы, предо-
ставляющей данные о спросе на определенные профессии и квалификации. Кроме
того, работодателям рекомендуется принимать более активное участие в разработке
учебных программ, для того чтобы выпускники школ и вузов имели навыки, востребо-
ванные на рынке труда [7].

По мнению М. Тонина, политика в области неформальной занятости молодежи
непременно должна основываться на понимании причинно-следственных факторов
данного феномена [8]. В этой связи Э. Шеху и Б. Нильсон предлагают следующие
рекомендации по формализации занятости молодежи, необходимые в развивающихся
странах:
ü разработка учебных программ совместно с работодателями;
ü укрепление профориентации на уровне школьного образования;
ü изменение трудового законодательства с учетом интересов конкретных неза-

щищенных групп населения (например домашних работников);
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ü создание механизмов поддержки неформальных предприятий путем внедрения
стимулов для соблюдения нормативно-правовой базы;
ü поддержка работодателей, принимающих активное участие в создании достой-

ных рабочих мест для молодежи (например путем введения субсидий для фирм, нани-
мающих молодых работников);
ü обучение предпринимательству [9];
ü упрощение и облегчение доступа молодежи к кредитному финансированию и

субсидированию [10].
Как утверждают К. Уильямс и М. Лански, политика в области сокращения нефор-

мальной занятости может носить жесткий или мягкий характер. Жесткий подход кнута
и пряника базируется на выявлении нарушений и применении штрафов и санкций в
отношении индивидумов и предприятий, уклоняющихся от формализации. Дан-
ный подход представляет собой использование карательных мер воздействия, сре-
ди которых можно выделить создание новых контролирующих органов, повышение
штрафов за осуществление неформальной деятельности, а также введение обязатель-
ной регистрации новых работников в органах социальной защиты населения до на-
ступления их первого рабочего дня. Вопрос эффективности жесткого подхода остается
спорным. С одной стороны, активная деятельность, направленная на выявление
нарушений и наложение штрафов, действительно способствует сокращению не-
формальной занятости, а с другой стороны – может спровоцировать рост неформаль-
ного сектора.

Мягкий подход к продвижению формализации основывается на развитии культу-
ры приверженности к законопослушанию. В данном случае акцент делается на косвен-
ное контролирование, нежели на прямое. Мероприятия, использующиеся в данном
подходе, включают стимулирование формализации (например амнистирование, об-
легчение регистрации и доступ к социальной защите), проведение информационно-
просветительских кампаний о преимуществах формализации и последствиях несоб-
людения законов о труде,  а также более жесткие санкции для скрывающих свою не-
формальную деятельность [11].

Необходимо отметить, что формализация – это непрерывный процесс, требую-
щий комплексного подхода, включающего совершенствование нормативно-правовой
базы, проведение институциональных реформ, создание формальных рабочих мест и
модернизацию системы образования [7, 10]. Однако, как показывает мировая практи-
ка, универсального механизма сокращения неформальной занятости не существует.
Напротив, политика формализации представляет собой комплекс мероприятий, адап-
тированных к конкретной стране и ориентированных на удовлетворение потребностей
и снижение рисков различных групп неформальных работников [10, 11].

Важно понимать, что успешная реализация политики в области сокращения не-
формальной занятости не гарантирует полной формализации неофициального рынка
труда. Во-первых, некоторые виды деятельности  просто невозможно формализовать,
например помогающих / неоплачиваемых работников семейных предприятий, заня-
тых в сельском хозяйстве [7]. Во-вторых, неформальная занятость будет иметь место в
краткосрочной, среднесрочной и, вероятно, в долгосрочной перспективе, так как для
большей части населения в развивающихся странах неформальный сектор является
основным источником дохода  [7, 10]. Следовательно, политику в области неформаль-
ной занятости необходимо выстраивать таким образом, чтобы потребности всех заин-
тересованных групп были учтены.
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СУЩНОСТЬ ДЕНЕГ И МОНЕТАРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ БЕЛАРУСИ

Деньги имеют активную (кредитную) природу. В рыночной экономике не бывает
пассивных (некредитных) денег. Некредитные деньги внутренне присущи нерыночной
и квазирыночной экономике, являются условно-счетным инструментом, выполняю-
щим пассивные функции средства обращения, то есть простого посредника в товар-
ном обмене. Поэтому некредитные деньги предназначены для внешнего «расшива-
ния» бартерных и зачетных сделок. Классическая политэкономия отрицает кредитную
природу денег. Она вводит деньги в абстрактную модель рыночного хозяйства, видя в них
звено статического равновесия рынка. Эти взгляды отражают этап становления рыночной
экономики, когда товарно-денежное хозяйство находилось на мануфактурной стадии раз-
вития и делало первые шаги на пути к индустриализации. В структуре экономики (заня-
тость, ВВП) XVIII–XIX вв. преобладал первичный сектор, в то время как вторичный сектор
рос, находясь в процессе становления. В своих построениях классики и неоклассики при-
нудительно «заставили» деньги утратить свои активные (кредитные) функции в экономи-
ке. «Не случайно в трактатах XVIII–XIX вв. деньги сравнивались с «дорогой», облегчаю-
щей продвижение товаров на рынок (А. Смит), со «смазкой» товарного обращения
(Дж. Ст. Милль, А. Маршалл), «вуалью», окутывающей экономические отношения
(Ж.-Б. Сэй)  и т. п. Хозяйственная система во всех ее важнейших проявлениях сводилась к
натуральному товарообмену, бартеру» [1, с. 52–53]. А. Смит нашел деньгам сходный ин-
тегрирующий все эти определения термин – «великий двигатель обращения, великое ору-
дие торговли» [2, с. 125]. Тогда же были заложены основы классической дихотомии – жес-
ткой изоляции реальных и денежных факторов, которые не оказывали никакого воздей-
ствия друг на друга в долгосрочном периоде. Эта теория была способом выражения идеи
нейтральности денег, «в том смысле, что изменения номинальной денежной массы не
оказывают влияния на состояние реальных переменных в денежном хозяйстве» [3, с. 417].

Деньги на своем историческом пути прошли значительную эволюцию от физичес-
кого тела товарных денег, воплощенных в драгоценных металлах (full-bodied money) до
совершенной фидуциарной (декретивной) бесплотности (электронные импульсы), где
деньги потеряли товарные черты и превратились в финансовую услугу. Фидуциарные
(fiduciary money) и декретивные (fiat money) деньги являются синонимами, они имеют
незначительную внутреннюю ценность и не размениваются на золото (серебро). Это
стало возможным только в постиндустриальной экономике, в которой третичный сек-
тор услуг, расширяясь занял значимое место в рыночной экономике, задавая стандар-
ты развития для первичного и вторичного секторов экономики. Внешняя форма фиду-
циарных денег радикально изменилась. Они потеряли товарные (материальные) каче-
ства натуралистических денег эпохи золотого стандарта и приобрели свойства немате-
риальной услуги. Однако, несмотря на изменение формы, фидуциарные деньги сохра-
нили сущность кредитных средств, что является фундаментальным качеством кредит-
ных денег, определяющим их сущность. Изменившаяся форма фидуциарных денег
адекватна содержанию финансовой услуги.
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Деньги – это актив банка, то есть средства, выдаваемые банком заемщику. Одно-
временно деньги являются долгом банка перед кредитором (вкладчиком). Сущность
кредитных денег адекватно раскрывается через теорию предельной полезности, с по-
мощью которой опровергается неверное отождествление денег с так называемыми
реальными или полноценными золотыми (серебряными) деньгами. Распространен-
ной ошибкой является перенесение природно-физических аналогий обмена энергией
между элементами физической Вселенной на социально-экономические процессы,
которые обслуживают фидуциарные деньги. Именно физические аналогии обмена
энергией между физическими элементами Космоса являются основой натуралисти-
ческих заблуждений, на которых построена трудовая теория стоимости, базирующая-
ся на принципе стоимостной эквивалентности между деньгами и товарами, которые
якобы заключают в себе материальные сгустки овеществленного «теплорода-флогис-
тона». Термин флогистон (греч. φλογιστός   – пламя, невесомый флюид, присутствую-
щий в каждом теле и являющийся причиной тепловых явлений) ввел Лавуазье в 1783 г.
Гипотеза флогистона-теплорода была экспериментально опровергнута. Трудовая тео-
рия стоимости совершает натуралистическую подмену понятий, считая, что цена оп-
ределяется не оценками покупателей затрат факторов производства и их потребитель-
скими предпочтениями, а неким сгустком энергии, овеществленной в товаре (день-
гах). Физикалистские представления о рыночных отношениях неправомерно ретранс-
лируются трудовой теорией стоимости на рыночные отношения между субъектами
общества. В итоге методологические принципы редукции, сводящие сложную систе-
му к простой, переносят природно-физические аналогии обмена энергией между фи-
зическими элементами Космоса на экономические отношения между людьми. Это
подменяет реально функционирующие рыночные отношения и ведет к деформации
предмета экономической теории. Открытие закона сохранения энергии и ее превраще-
ний позволило физикам доказать единство природы. Если в одной части замкнутой
системы энергия убыла, то в другой ее части она прибыла. Однако закон сохранения
энергии и ее превращения, который ретранслируется из физики в экономику, приво-
дит к тому, что невозможно объяснить, почему происходит динамичный рост и паде-
ние ВВП в рамках циклического развития рыночной экономики. Физикализм в эконо-
мике не позволяет ответить на вопрос: «Почему законом для рыночной экономики
является как динамичный рост доходов субъектов при экспансии национальной эко-
номики, так и его динамичное уничтожение во время кризисов?». С помощью исполь-
зования натуралистических постулатов трудовой теории стоимости невозможно объяс-
нить циклическую динамику ВВП, вызванную как ростом производительности факто-
ров производства, так и их падением.

Энергия с ее способностью к превращению из одной формы в другую в XIX в.
рассматривалась как субстанция, связующая обменивающихся индивидов в экономи-
ке. Физикалистским аналогом энергии в экономике стала трудовая стоимость К. Мар-
кса, из которой вытекает тезис о полноценности золотых (серебряных) денег, которые
являются действительными деньгами, так как в них овеществлены общественно необ-
ходимые затраты абстрактного труда наемных работников. Стоимость усилиями тео-
ретиков трудовой теории была представлена как материальный кусок отвердевшего
«теплорода-флогистона», который эквивалентен равнозначной «теплородной» суб-
станции, овеществленной в стоимости товара. С физикалистских позиций фидуциар-
ные деньги рассматриваются как неполноценные и не обладающие внутренней трудо-
вой стоимостью, а потому делается вывод, что они есть бумажная фикция. Активно
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используемый стоимостной принцип эквивалентности обмениваемых друг на друга
товаров ведет к выводу о том, что принцип эквивалентного обмена связывает сто-
имость денег со стоимостью товаров. Так родилась квазинаучная фикция, порождаю-
щая множество заблуждений. Широко распространено бытовое представление о том,
что доллары – это не более чем бумажки, которые навязаны группой хитрых и никому
не известных анонимных частных лиц, создавших ФРС, с целью манипулирования эмис-
сией долларов и присвоения сеньоража (seigniorage) со всех наивных людей, которы-
ми заполнен весь мир.

Правительство США 15 августа1971 г. отказалось выполнять свои обязательства по
обмену долларов на золото по фиксированному официальному курсу. Система золо-
тодолларового стандарта начала рушиться, что привело к перманентной девальвации
доллара и всех национальных валют в 1971–1975 гг. Начался поиск переходной системы
к фидуциарному стандарту, который был официально введен в январе 1976 г. в Кинг-
стоне (Ямайка). Была отменена официальная цена на золото и узаконена его демоне-
тизация. Золото стало резервным товарным активом, но не деньгами. Во всех странах
мира был введен законодательный запрет на использование золота в качестве денег,
что было зафиксировано в Уставе МВФ. Потребности субъектов обслуживаются сис-
темой фидуциарных денег, которые обладают незначительной внутренней ценностью
и не могут быть обменены на золото (серебро). Возможность присвоения Центробан-
ком доходов от сеньоража делает декретивные деньги монопольным благом, эмиссию
которого должно жестко контролировать правительство, осуществляющее сбор нало-
гов и неналоговых платежей. Аккумулированные в госбюджете доходы распределяют-
ся через бюджетные расходы, которые носят целевой характер. В современной рыноч-
ной экономике сбор налогов и неналоговых платежей, которые представляют собой
часть добавленной стоимости, созданной налогоплательщиками и оплаченной поку-
пателями товаров (услуг), изымаются Минфином для целевого финансирования
бюджетополучателей. Доходы бюджета обеспечивают фидуциарные деньги, эмитиру-
емые двухуровневой банковской системой. Поэтому Центробанк должен согласовы-
вать монетарную политику с финансово-бюджетной политикой правительства. Прове-
дение органами государственного регулирования экономики единой скоординиро-
ванной монетарной и финансово-бюджетной политики является обязательным усло-
вием осуществления системы жестких бюджетных ограничений банков и фирм. Не-
укоснительное выполнение этого правила позволяет поддерживать обеспеченность
выпущенных в обращение эмиссионных денег величиной сбора налогов и неналого-
вых платежей, которые являются частью добавленной стоимости, созданной налого-
плательщиками и оплаченной покупателями товаров (услуг). Утрата золотом функций
денег позволила заменить золотой стандарт фидуциарным механизмом эмиссии ре-
зервных денег. Чем более твердо государство осуществляет рыночное регулирование
поведения банков и фирм, принуждая их действовать в рамках системы жестких бюд-
жетных ограничений, тем лучше деньги выполняют свои функции. Эффективность
эмиссии фидуциарных денег выражается в способности государства обеспечивать их
доходами госбюджета, контролируя его дефицит и тем самым достигая низкого уровня
инфляции и девальвации национальной валюты.

Деньги, создаваемые банковской системой, являются универсальными, безуслов-
ными обязательствами-требованиями, необходимыми для принуждения субъектов
рынка к эффективному поведению. Деньги обладают высшей степенью универсальной
ликвидности, выполняя в обращении функции меры ценности, средства обращения,
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средства накопления, средства платежа и средства внешнеэкономических расчетов.
Доллар, евро, японская иена являются мировыми резервными валютами. Коммерчес-
кие банки, не обладая правом на эмиссию денег, обслуживая потребности клиентов,
создают кредитные деньги как непредвиденный и непреднамеренный продукт своей
деятельности. Деньги, создаваемые двумя уровнями банковской системы, включают-
ся в состав широкой денежной массы (далее – ШДМ, или М3).

Резервные деньги, монопольно эмитируемые Нацбанком Республики Беларусь,
продаются через коммерческие банки по трем трансмиссионным каналам, которые
формируют межбанковский валютный и кредитный рынки, рынок гособлигаций. Нац-
банк осуществляет краткосрочное рефинансирование коммерческих банков для под-
держания их краткосрочной ликвидности в целях придания устойчивости межбанков-
скому рынку. Нацбанку юридически запрещено долгосрочное рефинансирование
банков (свыше одного года) и прямое кредитование предприятий. Монопольные фи-
дуциарные деньги Нацбанка нельзя использовать в качестве так называемых «инвести-
ционных» ресурсов для их «переброски» через коммерческие банки в производствен-
ные программы предприятий. Это является грубым нарушением правил эмиссии ре-
зервных денег Нацбанка, что подрывает эффективность работы двухуровневой бан-
ковской системы, так как происходит реанимация принципов эмиссии советских ква-
зиденег одноуровневой системы Госбанка СССР, что ведет к высокой инфляции и де-
вальвации рубля. Советские нерыночные квазиденьги не обладали универсальными
свойствами единообразных кредитных денег, так как представляли собой условно-
счетные средства обращения, не обладающие качеством универсальной ликвидности
и кредитными свойствами возвратности, срочности, платности. Они являлись «зна-
ком» стоимости натуральных продуктов труда, централизованно доводимых Госпла-
ном как директивные плановые задания натурального плана для социалистических
предприятий. Госбанк и Минфин обязаны были выдавать им плановые финансовые
средства под обязательные для исполнения натуральные задания.

Дефицит госбюджета правительства в 1992–2004 гг. финансировался двумя спосо-
бами. Во-первых, Нацбанк выдавал правительству в условиях гиперинфляции прямые
кредиты под 6,5 % годовых, списывая их на внутренний долг с начала следующего года.
Во-вторых, Минфин с 1994 г. на аукционах производил продажу гособлигаций коммер-
ческим банкам, у которых Нацбанк на открытом рынке (вторичном рынке) их поку-
пал. С 2004 г. выдача прямых кредитов правительству была запрещена, а дефицит гос-
бюджета финансировался только через гособлигации, продаваемые на финансовом
рынке. Однако, несмотря на эти позитивные сдвиги, государство использовало множе-
ство схем, подрывающих стабильность денежной сферы. С одной стороны, на рынке
гособлигаций происходила деформация механизмов безопасного финансирования
расходов бюджетополучателей, так как Минфин изымал из рыночного оборота гособ-
лигации, которые передавал системообразующим банкам в счет зачета образовавших-
ся у них безвозвратных долгов перед государством по причине убыточного кредитова-
ния банками госпредприятий. С другой стороны, на рынке межбанковского кредито-
вания Нацбанк подрывал механизмы эмиссии монопольных денег, что вело к повыше-
нию рисков работы коммерческих банков. Нацбанк, направляя в системообразующие
госбанки формально межбанковские кредиты, на самом деле выдавал их для целей
фактически прямого кредитования госпредприятий под пониженную процентную став-
ку системообразующим банкам. В итоге эмиссионных манипуляций краткосрочные ре-
зервные деньги Нацбанка превращались в долгосрочные безвозвратные инфляционные
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кредиты, создавая угрозу для безопасной работы банковской системы. Стандартной
процедурой снятия нагрузки с системообразующих банков являлось переоформле-
ние кредитов, выданных Минфином и Нацбанком в растущую долю государства в
капитале этих банков. Нацбанк и правительство вынуждены были повышать капитали-
зацию системообразующих банков. Они большую часть «межбанковских кредитов» с
помощью разнообразных методов списывали за счет дополнительных госсредств, вы-
деляемых из золотовалютных резервов правительства.

В развитых странах мира нормальное функционирование двухуровневой банковс-
кой системы породило позитивную динамику роста ВВП, в структуре которого велика
доля высокотехнологичных секторов экономики, создающих технически сложную про-
дукцию с большим числом технологических переделов и высокой долей добавленной
ценности в ней. Механизмы функционирования развитой рыночной экономики бази-
руются на высокой производительности создания товара (услуги), в которой доля сы-
рья минимальна, а доля добавленной ценности нового продукта значительна. Напри-
мер, в США производится 12–13 долл. США добавленной стоимости на 1 долл. США
сырья, в Европейском союзе – 9–10, в Канаде и Австралии – 5–7, в Беларуси, России,
Китае – 1,5–2 долл. США добавленной стоимости на 1 долл. США сырья.

В двухуровневой банковской системе Беларуси действуют несовершенные меха-
низмы перевода сбережений в инвестиции. При нарастании макроэкономических
шоков рубль обесценивается из-за ригидности слабых рыночных механизмов. Банки
и фирмы в развитой рыночной экономике действуют в условиях жестких бюджетных
ограничений, поэтому спонтанная реакция конкурентных рынков, а также их регули-
рование государством способствуют подавлению высокой инфляции и девальвации.
Развитая рыночная экономика может «заползти» в опасную зону дефляции, когда эко-
номическая активность кумулятивно снижается из-за падения общего уровня цен.
С этой тенденцией борются органы государственного регулирования экономики в США
и странах ЕС. В экономике Беларуси системообразующие банки и госпредприятия
действуют в условиях мягких бюджетных ограничений, поэтому дефляция в экономи-
ке Беларуси в принципе невозможна. На госбанки и госпредприятия не могут воздей-
ствовать механизмы селекции непроизводительных расходов, которые превышают их
доходы. В структуре неконкурентного рынка страны нет необходимых механизмов
селекции расходов на эффективность. Перераспределительные механизмы и мягкие
бюджетные ограничения генетически порождают высокий уровень инфляции и де-
вальвации. Эти тенденции формируют некачественную структуру ШДМ, в которой
велика доля инвалютной составляющей относительно рублевой, а доля бессрочных
«горячих» денег достаточно велика по сравнению с размером срочных депозитов.
В экономике Беларуси ШДМ делится на рублевую (М0, М1, М2, М2*) и инвалютную
денежную массу. В 1994 г. доля инвалютной составляющей ШДМ была 48,5 %, 1995 г. –
33,9, 1996 г. – 26,2,  1997 г. – 34,1, 1998 г. – 35,1, 1999 г. – 46,0, 2000 г. – 60,8, 2001 г. – 56,1,
2002 г. – 49, 2003 г. – 45,4, 2004 г. – 40,4, 2005 г. – 34,0, 2006 г. – 29,7, 2007 г. – 34,4, 2008 г. –
32,2, 2009 г. – 46,2, 2010 г. – 48,2, 2011 г. – 63,2, 2012 г. – 58,6, 2013 г. – 34,0, 2014 г. – 34,4, 2015 г. –
28,1, 2016 г. – 31,6, в 2017 г. – 33,1 %.

«Короткие» депозиты вводят коммерческие банки в искушение выдавать более
«длинные» кредиты. При возникновении дисбаланса на денежном рынке увеличива-
ются риски потери ликвидности субъектов. Некачественная структура ШДМ порожда-
ет высокую степень долларизации экономики, создавая тенденцию к вытеснению руб-
ля из расчетов. Неустойчивость спроса и предложения на рубли и инвалюту ведет
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к ценовой нестабильности. Усиление перераспределительных нерыночных процессов
инициирует возникновение рыночных дисбалансов, что создает объективные условия
для спекулятивных атак на рубль.

В период стагфляции (спад ВВП плюс инфляция) 1992–1995 гг. средний ИПЦ в 1992 г.
достиг 1 070,8 %, 1993 г. – 1 290,2, в 1994 г. – 2 321,0 %. Девальвация рубля была скачко-
образной: за 1992 г. рубль обесценился в 17,6 раза, за 1993 г. – в 13,3 раза, за 1994 г. –
в 15,5 раза. В 1995 г. Нацбанку удалось сбить средний ИПЦ до 809 % посредством
некоторого ограничения эмиссии рублей и поддержания валютного курса на уровне
11 500 руб/долл. США. Период 1996–2008 гг. отличался внутренней неустойчивостью
экономики при начавшемся росте ВВП. Средний ИПЦ в 1999 г. составлял 393,7 %,
2000 г. – 268,6 %. Инфляция последовательно снижалась: 2001 г. – 161,1 %, 2002 г. – 142,6,
2003 г. – 124,8, 2004 г. – 118,1, 2005 г. – 110,3, 2006 г. – 107,0, 2007 г. – 108,4, 2008 г. – 114,8,
2009 г. – 113,0, в 2010 г. – 107,8 %. В 2009 г. – I квартале 2010 г. успешно осуществив
программу МВФ по стабилизации экономики, Нацбанк с апреля 2010 г. начал вести
проинфляционную политику. Поэтому с марта по ноябрь 2011 г. экономика страны
испытала шок скачкообразной девальвации рубля почти в 3 раза (293 %). Рубль рухнул
с 3 020 руб/долл. США (20.03.2011 г.) до 8 850 руб/долл. США (14.11.2011 г.). Индекс
инфляции подпрыгнул до трехзначных величин – 208,7 % (декабрь 2010 г. к декабрю
2011 г.). В 2011 г. цена роста ВВП в 5,5 % оказалась сверхдорогой.

В дальнейшем инфляция снижалась, составив в 2012 г. 121,8 %, 2013 г. – 116,5, 2014 г. –
 116,2, в 2015 г. – 112,0 %. Последний валютный кризис 2014–2015 гг. привел к девальва-
ции рубля в 47,9 %. В 2016–2017 гг. курс рубля поддерживается в относительно стабиль-
ном состоянии, обесценение рубля составило всего 6 %: с 1,857 руб/долл. США
(01.01.2017 г.) до 1,9684 руб/долл. США (08.10.2017 г.). Инфляция последовательно сни-
жается. В 2016 г. ИПЦ (средний) составил 110,6 %, в августе 2017 г. (к августу 2016 г.) –
105,3 %.

Денежный мультипликатор (далее – ДМ) – это отношение суммы безналичных
кредитных денег, созданных коммерческими банками, и наличных денег (М0), эмити-
руемых Нацбанком, составляющих РДМ (рублевую (узкую) денежную массу – М2*) к
величине резервных денег, созданных Нацбанком (денежная база – ДБ). ДМ выражает
динамику кредитной экспансии Нацбанка и коммерческих банков, а также долю их
вклада в М2*. ДМ отражает как динамику кредитной экспансии банковской системы,
так и возможности предприятий брать и возвращать комбанкам кредиты, то есть созда-
вать добавленную ценность, увеличивая доходы субъектов на их депозитах в банках. На
величину ДМ влияет уровень рыночных рисков и величина невозвращенных неплате-
жеспособными дебиторами банковских кредитов. В экономике Беларуси большие
положительные реальные процентные ставки в рублях, которые в несколько раз пре-
вышают сравнимые показатели в развитых странах. Монетарные показатели, отража-
ющие степень здоровья банковской системы, в экономике страны в 1994–2017 гг. яв-
ляются крайне неблагоприятными: 1) низкий уровень ДМ составлял 1,8–2,2 (в среднем 2);
2) незначительная степень обеспеченности экономики деньгами (отношение М2* к
ВВП), выражающаяся в коэффициенте монетизации экономики (10–12 % по М2*);
3) высокая скорость обращения денег (8,3–10,0) – показатель, обратный коэффициенту
монетизации. Экономический смысл ДМ, равного 2, состоит в том, что на 1 руб. ре-
зервных денег Нацбанка коммерческие банки создают 1 руб. депозитно-кредитных
денег. Чем более высок уровень ДМ, тем выше кредитная экспансия коммерческих бан-
ков, осуществляемая на основе роста депозитов клиентов. В Беларуси небольшой размер
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ДМ (2) означает низкое качество кредитной эмиссии и высокие риски кредитования гос-
предприятий. Государство смягчает бюджетные ограничения системообразующих
банков и госпредприятий, поэтому осуществляется экспансия кредитных денег гос-
банков, что ведет к автономному росту М2* относительно изменений денежной базы
Нацбанка. Тем самым создается тенденция, которая вызывает автоматическую неиз-
бежность эмиссии резервных денег Нацбанка под выданные им некачественные кре-
диты системообразующими банками госпредприятиям. В экономике Беларуси нару-
шен естественный механизм прямого воздействия ДБ на изменения М2*, поэтому
сложилась сильная обратная зависимость ДБ от М2*. Нацбанк страны поставлен в
зависимость от финансового состояния госбанков и госпредприятий.
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О МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
НА ОСНОВЕ ДВУХФАКТОРНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ФУНКЦИЙ С ЗАДАННЫМИ ЭЛАСТИЧНОСТЯМИ
ПРОИЗВОДСТВА

В настоящее время производственная функция выступает базовым элементом
математического моделирования производственных объектов и систем на различных
уровнях – от крупного предприятия до национальных экономик. Ввиду большого раз-
нообразия экономических процессов одной из основных проблем при их моделирова-
нии становится задача выбора аналитической формы производственной функции.
Прежде всего, этот выбор обусловливается теоретическими соображениями, которые
должны учитывать особенности взаимосвязей между конкретными ресурсами и ре-
зультативными признаками. Необходимо также учитывать особенности реальных или
статистических данных, по которым оцениваются параметры производственной фун-
кции. Так, например, белорусскими экономистами М. М. Ковалевым и Е. Г. Господа-
рик [1] выполнено долгосрочное прогнозирование потенциального экономического
роста стран Евразийского экономического союза до 2050 г. на основе агрегации разных
производственных функций, а именно используется модель экономического роста
валового внутреннего продукта (GDP) страны
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во времени t,
где a – эластичность капитала;

b – эластичность труда;
g – эластичность человеческого капитала;
r – сравнительная (в отношении с производительностью) цена энергии;
PE – прогнозируемая цена энергии;
A(t) – совокупная факторная производительность;
B(t) – производительность энергии;
K(t) – накопленный в стране капитал (основные фонды);
L(t) – трудовые ресурсы страны;
H(t) – качество человеческого капитала.
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Понятие производственной функции, описывающей зависимость выпуска от зат-
рат, сформировалось на рубеже XIX и XX вв. В экономическую теорию термин «про-
изводственная функция» был введен в 1891 г. английским математиком А. Берри
(A. Berry) [2], помогавшим А. Маршаллу (A. Marshall) при подготовке математическо-
го приложения к его монографии «Принципы экономической науки» [3]. Однако по-
пытки установить зависимость выпуска продукции от количества используемых ре-
сурсов и придать этой зависимости некоторую аналитическую форму имели место
задолго до этого момента (исторический обзор по становлению теории производ-
ственных функций представлен, например, в работах [4–7], а современное состояние и
обзор литературы по этому направлению приведены в монографиях [8–10]).

Рассмотрим двухфакторную производственную функцию (далее – ПФ)

( ) ( ) ( ) GLKLKFLKY Î"® ,,,: ,                                (1)
где K – капитал (объем основных фондов в стоимостном или натуральном выраже-
нии);

L – труд (объем трудовых ресурсов, то есть число рабочих, число человеко-дней,
человеко-часов и т. п.);

Y – объем выпущенной продукции в стоимостном или натуральном выражении, а
неотрицательная функция F является дважды непрерывно дифференцируемой на об-
ласти G из первого квадранта

( ){ }.0,0:,2 ³³=+ LKLKR

В процессе развития теории производственных функций определился набор стан-
дартных двухфакторных производственных функций, обладающих заранее определен-
ными свойствами (например однородности и заданной эластичности замещения фак-
торов производства). Укажем некоторые наиболее распространенные двухфакторные
производственные функции, широко используемые в практике моделирования произ-
водственных процессов.

В 1928 г. американскими учеными Ч. У. Коббом (Ch. W. Cobb) и П. Х. Дугласом
(P. H. Douglas) в работе «Теория производства» [11] для описания влияния величины
затрачиваемого капитала и труда на объем выпускаемой продукции в обрабатываю-
щей промышленности США за 1899–1922 гг. была использована степенная функция
(производственная функция Кобба-Дугласа)

ba LKALKY ®),(: ,),( 2
+Î" RLK ,0>A ),1;0(, Îba .1=+ ba         (2)

В более поздней статье П. Х. Дуглас (P. H. Douglas) снял предположения об услови-
ях, накладываемых на показатели степеней a и b  функции (2) [12].

Большое применение в экономическом анализе получила CES-функция (или ACMC-
функция)

( ) ggg /1
)1(),(:

--- -+® LbKbALKY ,),( GLK Î"                      (3)

,0>A ],1;0[Îb ),;0()0;1[ ¥+È-Îg

впервые использованная в 1961 г. учеными-экономистами К. Д. Эрроу (K. J. Arrow),
Х. Чинери (H. Chenery), Б. С. Минхас (B. S. Minhas) и Р. М. Солоу (R. M. Solow) [13].
Из CES-функции (3) при g = –1 получаем линейную однородную производственную
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функцию

LdKcLKY +®),(: ,),( 2
+Î" RLK ;)1(, bAdAbc -==                (4)

при 0®g  имеем производственную функцию Кобба-Дугласа с параметрами a = b,
b = 1 – b, при ¥+®g  предельной для CES-функции (3) является производственная
функция Леонтьева

);min(),(: LKALKY ×® ,),( 2
+Î" RLK .0>A                        (5)

Каждая из двухфакторных производственных функций (1) характеризуется несколь-
кими показателями. В первую очередь это характеристики – эластичность выпуска
по капиталу (по труду)
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и эластичность производства
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Так, например, для производственной функции Кобба-Дугласа (2) эластичности
выпуска по капиталу и труду являются постоянными функциями

( ) ( ) ( ) aa ba
ba

ba
ba =×=¶= - LAK

LAK
KLAK

LAK
KLKE KK

1, ( ) 2, ++Î" RLK
и

( ) ( ) ( ) bb ba
ba

ba
ba =×=¶= -1, LAK

LAK
LLAK

LAK
LLKE LL ( ) ,, 2

++Î" RLK

где множество ( ){ },0,0\22
+++ = RR  а эластичность производстваа

( ) ( ) ( ) ba +=+= LKELKELKE LK ,,, ( ) ., 2
++Î" RLK

Эластичности выпуска по капиталу и труду для CES-функции (3) есть рациональ-
ные функции относительно фондовооруженности труда
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где k = K/L, а эластичность производства есть единичная функция
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В общем случае для однородных производственных функций имеет место:
Предложение 1 [14, с. 77]. Если производственная функция (1) является однород-

ной степени  m Î R, то эластичность производства этой производственной функ-
ции постоянна и равна m.

Однако класс однородных производственных функций с постоянной эластичнос-
тью производства в полной мере не позволяет описывать реальные процессы произ-
водства, что приводит к задаче его расширения в разных направлениях (см., например,
работы [1, 8–10, 15–19]).

В данной статье получены новые виды производственных функций, что расширяет
возможности для моделирования реальных производственных процессов. А именно
решена одна из обратных задач теории производственных функций: восстановить
производственную функцию исходя из заданной эластичности производства. Способ
построения производственной функции основан на нахождении решений дифферен-
циальных уравнений в частных производных первого порядка.

Основной результат  работы выражает:
Теорема 1. Пусть для некоторого производственного процесса задана эластич-

ность производства .: R®GE Тогда этот процесс описывается одной из произ-
водственных функций вида
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где j – произвольная неотрицательная непрерывно дифференцируемая функция на
открытом числовом промежутке ( )¥+;0 .

Доказательство. Пусть ( ) ( )LKELKE ,,: ® ( ) GLK Î" ,  есть эластичность про-

изводства, заданная посредством непрерывной функции на области .2
+Ì RG  Тогда

производственная функция (1), описывающая этот производственный процесс, нахо-
дится из дифференциального уравнения в частных производных первого порядка (со-
гласно формуле (6)

( ) ( ) ( ) ( ).,,,, LKELKFLKFLLKFK LK ×=¶+¶                        (8)

Квазилинейному уравнению в частных производных первого порядка (8) соответ-
ствует дифференциальная система в симметрической форме
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Из дифференциального уравнения

,~ln0lnlnln 11 C
L
KC

L
K

L
KdLdKd

L
dL

K
dK

=Û=Û=Û=Û=

где 11
~expCC =  и 1

~C — произвольные вещественные постоянные, получаем, чтоо
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рациональная функция ( )
L
KLK ®,:1x ( ) 2, ++Î" RLK  является первым интегралом

дифференциальной системы (9).

С учетом того, что 1C
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где 22
~expCC =  и 2

~C  – произвольные постоянные. Поэтому функция
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является первым интегралом дифференциальной системы (9).
На основании функционально независимых на области G первых интегралов x1 и

x2 системы (9) строим общее решение дифференциального уравнения в частных про-
изводных (8):
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где Ф – произвольная непрерывно дифференцируемая функция. Разрешая эту зависи-
мость относительно второго аргумента, получим решение уравнения в частных про-
изводных первого порядка (8) в явном виде (7).

По теореме 1 для некоторых заданных эластичностей производства вычислим соот-
ветствующие им классы производственных функций (табл.).

Так, например, если эластичность производства является постоянной

( ) g®LKE ,: ( ) ,,, RÎÎ" gGLK
то производственный процесс описывается одной из производственных функций вида
(см. табл.)

( ) ÷
ø
ö

ç
è
æ®

L
KLLKF jg

j ,: ( ) ,, GLK Î"

где j – произвольная неотрицательная непрерывно дифференцируемая функция на
открытом числовом луче ( )¥+;0 .

Отметим, что данный класс производственных функций содержит при ( ) aj Akk =
производственную функцию Кобба-Дугласа (2), CES-функцию (3) при j(k)=

( ) rgr )1( bbkA -+=  и линейную функцию (4) при ( ) dckk +=j  и g = 1.
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Таким образом, в работе решена обратная задача восстановления двухфакторных
производственных функций исходя из заданной эластичности производства. Указан
аналитический вид двухфакторной производственной функции, обладающей задан-
ной эластичностью производства. Построено все множество двухфакторных произ-
водственных функций с заданной (постоянной, линейной, дробно-линейной, степен-
ной и др.) эластичностью производства.

Полученные теоретические результаты (теорема 1 и таблица) могут быть исполь-
зованы при моделирования реальных производственных процессов стран Евразийско-
го экономического союза и Китайской народной республики.
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ВНЕШНЯЯ ОТКРЫТОСТЬ – ВЬЕТНАМСКИЙ ПУТЬ
ПОВЫШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ

За последние 20 лет Вьетнам добился серьезных успехов в развитии экономики.
С населением в 93 млн чел., при среднегодовых темпах экономического роста  в 2001–
2016 гг. на уровне 6–7 % (ВВП по ППС) Вьетнам входит в группу самых быстроразвива-
ющихся стран мира. Эксперты прогнозируют, что высокие темпы роста страна сохра-
нит в перспективе. Если в 2016 г. Вьетнам был 32-й экономикой мира, то, по прогнозам
известной консалтинговой компании PWC, в 2030 г. по размеру ВВП он станет 28-м
и в 2050 г. – 20-м в мировом рейтинге со среднегодовыми темпами роста за 35-летний
период в 5,1 %1.

В Глобальном инновационном индексе 2017 г., подготовленном совместно Кор-
нельским университетом, школой бизнеса INSEAD и Всемирной организацией интел-
лектуальной собственности (ВОИС), Вьетнам занял уже 47-е место среди 127 госу-
дарств мира, тогда как в 2013 г. был на 76-м месте. Для сравнения Россия в этом рейтин-
ге в 2017 г. лишь немного опередила Вьетнам, оказавшись на  45-м месте2.

Такие результаты во многом обеспечиваются политикой кардинальных экономи-
ческих реформ («Doi Moi»), начавшихся с конца 1980-х годов и ускорившихся в 2000-е
годы. Важнейшую роль в их проведении играет ориентация на внешнюю открытость
экономики, на развитие международной торговли и привлечение иностранных инвес-
тиций (табл. 1).

1 The World  in 2050. The Long View How will the global economic order change by 2050? PWC.
2017. February.  (http://www.pwc.com/gx/en/world-2050/assets/pwc-the-world-in-2050-full-report-feb-
2017.pdf).

2 The Global Innovation Index.  2017. Tenth Edition. Geneva: Cornell University, INSEAD, the
World Intellectual Property Organization, 2017.  (www.globalinnovationindex.org.).

Таблица 1. Усиление внешней открытости вьетнамской экономики

Показатели
Год

1990 2000 2010 2016

Внешняя торговля товарами, % от ВВП 80 90 135 173
Экспорт товаров и услуг, % от ВВП 36 50 72 94
Импорт товаров и услуг, % от ВВП 45 53 80 91
Переводы мигрантов, млн долл. США – 1 340 8 260 13 200
Текущие ПИИ в страну, млн долл. США 180 1 298 8 000 11 800
Текущие ПИИ из страны, млн долл. США – – 900 1 388
Накопленные ПИИ, млн долл. США 243 14 730 57 004 115 391
Накопленные ПИИ, % от ВВП 3,8 47,2 50,5 57,3
Текущие ПИИ, % от инвестиций в основной
капитал 21,2 15,0 21,7 27,5

Примечание. Таблица составлена по данным Всемирного банка (www.worldbank.org).
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Среднегодовые темпы роста экспорта Вьетнама в 2000–2015 гг. в 17,9 % и импорта
в 15,3 % превышали темпы роста мирового экспорта. В 2015 и 2016 гг. товарный экс-
порт Вьетнама вырос на 7,9 и 9,0 % соответственно, тогда как у его ближайших соседей
(Китая, Сингапура, Филиппин и Малайзии) аналогичный показатель был негативный.
Соотношение экспорта товаров и услуг и ВВП в 2001–2016 гг. почти удвоилось – с 50 до
94 %, импорта к ВВП – с 53 до 91 %.

Высокая позитивная динамика наблюдалась и по прямым иностранным инвести-
циям (далее – ПИИ) во Вьетнам. Накопленные ПИИ в 2001–2016 гг. увеличились почти
в 8 раз и превысили 115 млрд долл. США. Сейчас ПИИ составляют более четверти всех
инвестиций в основной капитал.

Показателен приход во Вьетнам таких всемирно известных инновационных компа-
ний, как Samsung, Microsoft, Intel, Apple,  Nokia, LG, Fujitsu, Canon, Sony, Sanyo, JVC,
Toshiba, Panasonic  и некоторых других, которые реализуют там многомиллиардные
инвестиции и даже переносят некоторые свои производства из Китая. Сотрудничество
в сфере высоких технологий с иностранными компаниями в электронике и информа-
ционной сфере рассматривается Вьетнамом как основной путь встраивания экономи-
ки в глобальные цепочки добавленной стоимости, обеспечивающий ее конкуренто-
способность в глобальной системе разделения труда.

Так, Samsung Electronics Vietnam – вторая по величине компания Вьетнама и круп-
нейший иностранный инвестор (свыше 11 млрд долл. США на начало 2015 г.). В насто-
ящее время примерно половина всех мобильных телефонов Samsung выпускается во
Вьетнаме, при этом вьетнамские предприятия дают около 40 % экспорта мобильников
материнской компании. Кроме мобильных телефонов и планшетов, Samsung выпуска-
ет телевизоры, принтеры, холодильники, кондиционеры, стиральные машины и элект-
ронные компоненты. Samsung также осуществляет инвестиции в энергетику, судостро-
ение  и аэропорты Вьетнама.

Многие из указанных выше иностранных компаний переносят свои предприятия
во Вьетнам с целью повысить доходы благодаря более дешевой рабочей силе и сни-
зить свою зависимость от Китая. Так, Samsung и LG планируют перенести из Китая во
Вьетнам заводы по производству компонентов, а также конструкторские бюро для
формирования полноценных производственных кластеров.

Новой тенденцией стала активизация экспансии вьетнамского бизнеса за рубеж.
Еще одним источником валютных поступлений являются переводы трудовых мигран-
тов, которые составили в 2016 г. 13,2 млрд долл. США.

О росте международной конкурентоспособности Вьетнама свидетельствуют оцен-
ки экспертов Всемирного экономического форума. В Индексе глобальной конкурен-
тоспособности  2016–2017 гг. страна заняла 60-е место среди 138 государств мира, тогда
как в 2009–2010 гг. была на 75-м месте3.

В рамках политики открытости, диверсификации и многосторонности внешнеэко-
номических связей Вьетнам активно проводит курс на участие в создании зон свобод-
ной торговли (далее – ЗСТ).

В 2013 г. была принята новая Конституция Социалистической Республики Вьетнам,
вступило в силу более 100 законодательных актов, обеспечивающих соблюдение тор-
говых сделок, защиту инвесторов, малого и среднего бизнеса, изменение трудовых
отношений и т. п.

3 The Global Competitiveness Report 2016–2017. World Economic Forum. Geneva. 2016.
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В настоящее время Вьетнам участвует в многостороннем соглашении о ЗСТ
с АСЕАН (экономическое сообщество, которое стало функционировать с 22 нояб-
ря 2015 г.), а также в соответствующих соглашениях о ЗСТ АСЕАН: АСЕАН – Австра-
лия – Новая Зеландия; АСЕАН – Китай; АСЕАН – Индия; АСЕАН – Япония; АСЕАН –
Республика Корея. У Вьетнама имеется также соглашение о ЗСТ с Евразийским эко-
номическим союзом. Страна участвует в двусторонних соглашениях о ЗСТ с Чили, Япони-
ей, Республикой Корея. Готовится ряд других соглашений о ЗСТ. По словам вьетнамского
премьер-министра Нгуен Суан Фука, Вьетнам к 2020 г. создаст ЗСТ с 55 странами мира4.

По мнению экспертов, максимальная диверсификация внешнеэкономических свя-
зей, создание многочисленных экономических партнерств рассматриваются как га-
рантия избежания потери динамики развития и экономической самостоятельности, а
также создания конкурентоспособного национального бизнеса5.

Принципиально новым моментом стало участие Вьетнама в новых экономических
мегапартнерствах, строящихся по типу «ЗСТ плюс». Были подписаны соглашения о
Транстихоокеанском экономическом партнерстве (ТТП) и о ЗСТ плюс с Евросоюзом,
в стадии завершения находится соглашение о Региональном всеобъемлющем эконо-
мическом партнерстве (далее – РВЭП). Эти мегапартнерства предусматривают серь-
езную либерализацию торговых и инвестиционных связей (в частности, поэтапную
отмену не менее 90 % импортных пошлин), внедрение современных норм регулирова-
ния внешнеэкономических связей, касающихся правил происхождения товаров, охра-
ны окружающей среды, охраны интеллектуальной собственности, трудовых отноше-
ний, порядка разрешения коммерческих споров и т. п. Выполнение условий этих мега-
соглашений сопряжено во Вьетнаме с реализацией радикальных институциональных и
структурных реформ в экономике.

Хотя ТТП было «торпедировано» новым президентом США, соглашение с ЕС уже
подписано, а РВЭП («План B» для Вьетнама) будет заключено до конца 2017. Не исклю-
чено и возрождение ТТП без США с участием некоторых других государств.

Расчеты показывают большие экономические выгоды для Вьетнама от участия в
таких соглашениях. Так, благодаря ТТП к 2030 г. Вьетнам получил бы дополнительно
8,1 % своего ВВП, 30,1 – экспорта и 14,4 % накопленных ПИИ6.

Не случайно, как показывают опросы, 89 % населения Вьетнама поддержало учас-
тие страны в ТТП7. Примечательно, что на этот высокий уровень поддержки не повли-
ял тот факт, что вступление в ТТП потребовало серьезных внутренних реформ, некото-
рые из которых болезненны для сложившегося экономического уклада (реформы в
области трудового законодательства, сокращение субсидий государственным предпри-
ятиям для создания равных условий для бизнеса и т. п.). Вьетнам начал проведение глубо-
ких изменений в области корпоративного законодательства, правил инвестирования,
образования и профессиональной переподготовки, пошел на такой неожиданный для

4 Vietnam Market Watch: Free Trade Areas, Growth Projections, and Vietnam’s Emergence as a
Japanese Export Base. Vietnam Briefing. 2016. 15 June  (http://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-
market-watch-free-trade-areas-growth-projections.html/).

5 Цветов, А. Вьетнамский год свободной торговли. 2015. 10 декабря   (http://russiancouncil.ru/
analytics-and-comments/analytics/vetnamskiy-god-svobodnoy-torgovli/).

6  Petri, P. Plummer, M. The Economic Effects of the Trans-Pacific Partnership: New Estimates.
PIIE Working Paper 16-2. 2016. January. P. 20, 21 (https://piie.com/system/files/documents/wp16-
2_0.pdf).

7 Can Vietnam reform without the TPP? 2017.  9 June. (http://wtocenter.vn/news/can-vietnam-
reform-without-tpp).
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своей внутренней политики шаг, как создание независимых профсоюзов, которые за-
нимались бы реальной защитой интересов трудящихся.

Участие в РВЭП даст Вьетнаму ряд экономических выгод. По мнению председате-
ля Вьетнамской ассоциации текстиля и одежды (VITAS) Ву Дук Гяна, Вьетнам будет
иметь стратегический рынок в Азии с тремя основными преимуществами. Во-первых,
снизятся транспортные сборы из-за географической близости. Во-вторых, расширятся
возможности вьетнамских фирм закупать необходимое сырье. В-третьих, культурное
сходство между азиатскими странами поможет ускорить переговоры и процессы под-
писания РВЭП8.

Реализация нового соглашения с ЕС даст Вьетнаму ощутимые экономические вы-
годы. Ожидается, что это позволит уже к 2020 г. увеличить экспорт Вьетнама в ЕС
примерно на 50 %, а экспорт ЕС во Вьетнам возрастет примерно на 43 %9.

Опыт Вьетнама по участию в многосторонних и двусторонних ЗСТ может быть
востребован странами  Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Прежде всего,
речь идет о выполнении и  углублении взаимной ЗСТ, соглашение о которой вступило
в силу 5 октября 2016 г. Это первая зона свободной торговли ЕАЭС с третьей страной –
Вьетнамом. При этом у ЕАЭС возможно появление ряда новых подобных соглашений
(с Индией, Сингапуром, Ираном, Египтом).

Пока ни по масштабам торговли, ни по степени либерализации ЗСТ ЕАЭС–Вьет-
нам не может сравниться с ЗСТ в рамках ТТП, РВЭП или ЕС–Вьетнам.

Соглашение предусматривает обнуление для поставщиков из стран ЕАЭС ввозных
таможенных пошлин на более чем 59 % тарифных линий от общей товарной номенк-
латуры. В отношении еще 29 % групп товаров ставки таможенных пошлин будут сни-
жены до 0 % в течение 5–10 лет. Это затронет примерно 12 % товарной номенклатуры,
по большинству из которой у стран ЕАЭС отсутствует экспортный интерес. С другой
стороны, на Вьетнам приходится только около 1 %  импорта ЕАЭС из третьих стран.
В результате экономия на пошлинах для экспортеров ЕАЭС может составить около
40 млн долл. США в первый год функционирования соглашения, а по истечению всех
переходных периодов – около 60 млн долл. США. Вьетнамские компании благодаря
отмене таможенных пошлин могут рассчитывать на экономию до 5–10 млн долл. США
в год. Объемы взаимной торговли  увеличатся с 4 млрд долл. США в настоящее время
до 10 млрд долл. США в 2020 г. На  сегодняшний день средний импортный тариф для
вьетнамских товаров составляет 10 %10.

Один из главных плюсов данной ЗСТ заключается в том, что ключевые экспортные
товары ЕАЭС и Вьетнама дополняют друг друга, жесткая конкуренция возможна толь-
ко в отдельных отраслях. В отношении ряда чувствительных товаров, производимых на
территории ЕАЭС, сохраняется тарифная защита. В некоторых отраслях, в том числе в
легкой промышленности и мебельном производстве, предусмотрен триггерный меха-
низм: если резкий рост вьетнамских поставок поставит под удар евразийские предпри-
ятия, на ввоз могут быть установлены пошлины на уровне единого тарифа ЕАЭС11.

8 Vietnamese garment sector to enjoy opportunities from RCEP: association (http://news.xinhuanet.
com/english/2017-04/05/c_136184064.htm).

9 Nguyen, Ha. EU offers Vietnam a TPP alternative // Asia Times. 2017. 17 February  (http://
www.atimes.com/article/eu-offers-vietnam-tpp-alternative/).

10 Зона свободной торговли ЕАЭС и Вьетнама: возможности, риски и планы. РИА Новости
(http://ria.ru/economy/20150529/1067199933.html#ixzz3wfnfRIrA).

11Мамырбаева, Ю.  Евразийские партнеры : Вьетнам (http://russiancouncil.ru/analytics-and-
comments/columns/eurasian-chronicle/evraziyskie-partnery-vetnam/?sphrase_id=538020).
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Соглашение ЕАЭС – Вьетнам не коснулось санитарных и фитосанитарных мер за-
щиты – одного из основных инструментов нетарифного регулирования. Соглашение
не подразумевает никаких изменений в визовых режимах и пересмотра квот на иност-
ранную рабочую силу, что очень важно для вьетнамско-российских отношений. Хотя
в соглашение включены положения о торговле услугами и об инвестициях, однако они
в основном распространяются только на Россию и Вьетнам и также  носят ограничен-
ный характер (не менее благоприятный режим, чем для третьих стран, за исключением
тех случаев, когда иное гарантируется форматами экономической интеграции)12.

Осторожный подход стран ЕАЭС к соглашениям о ЗСТ обусловлен более низким
уровнем международной конкурентоспособности в ряде отраслей их экономики. Это
еще раз говорит об особой актуальности задачи повышения конкурентоспособности
экономик стран ЕАЭС, наращивания их экспортного потенциала в новых инновацион-
ных отраслях промышленности и сфере услуг. Как показывает опыт Вьетнама, путем
продуманной и активной политики развития внешнеэкономических связей можно до-
биться хороших результатов в развитии и модернизации экономики и обеспечении ее
стабильного роста в долгосрочной перспективе.

Получено 11.09.2017 г.

12 Цветов, А. Шесть вопросов о ЗСТ ЕАЭС – Вьетнам (http://lenta.ru/articles/2015/06/29/freesha/).
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ
БЕЛАРУСИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

В общепринятом понимании новая индустриализация рассматривается как оче-
редной исторический этап ускоренного обновления технологий и материальной базы
обрабатывающей промышленности в мире, приводящий к глубоким изменениям спро-
са и предложения на рынках товаров, услуг и производственных ресурсов, а также
перераспределению участия национальных экономик в сложившейся системе между-
народного разделения труда в результате реорганизации производственных и управ-
ленческих процессов на новой технологической базе. Перечень технологий, определя-
ющих общие контуры новой индустриализации, включает, к примеру, информацион-
ные и коммуникационные технологии, сенсоры, новые материалы, биотехнологии,
большие данные и автоматизацию знаний, интернет вещей, автономные роботы, адди-
тивное производство (3D-печать), облачные вычисления, мобильный интернет [1].
Данный список может быть дополнен новыми технологиями в энергетике (включая
организацию систем электротранспорта), финансах и других сферах.

Несмотря на популяризацию новых направлений развития науки и техники, а также
значимые достижения развитых стран в новой индустриализации, остается высокой
неопределенность в развитии технологий и глобальных экономических процессов в
целом, поэтому существует большая вероятность, что многие детерминированные
долгосрочные прогнозы не оправдаются. В результате усиливаются риски для нацио-
нальной экономики, связанные с характером и направленностью мирового развития
техники и технологий, включая: риск инвестирования ресурсов в неперспективные,
тупиковые направления науки и техники; вероятность технологического отставания
национальных производителей от крупных международных корпораций; возможный
дефицит финансовых ресурсов для инноваций, обусловленный волатильностью цен
на сырье; снижение конкурентоспособности национальной промышленности при
ликвидации торговых барьеров и ограничений.

Ожидаемыми эффектами новой индустриализации в промышленно развитых стра-
нах станут дефрагментация и реорганизация глобальных цепочек стоимости, которые
изменят роль и место каждой экономики в глобальных производственных процессах.
В этих условиях Беларуси важно, с одной стороны, успеть развить новые отрасли,
способные встроиться в перспективные цепочки стоимости, формируемые на базе новых
технологий, а, с другой стороны, не утратить конкурентоспособность в традиционных
отраслях, где отечественные производители имеют сильные конкурентные позиции.

В отличие от более крупных экономик – российской или даже польской – белорус-
ская экономика в значительной степени зависит от экспорта, о чем свидетельствует
проведенный нами анализ вклада экспорта и внутреннего спроса в ВВП (рис. 1). Для
оценки данной пропорции использованы показатели добавленной стоимости нацио-
нального происхождения в экспорте, а также добавленной стоимости, созданной за
счет продаж отечественной конечной продукции на внутреннем рынке. Если более круп-
ные страны на какое-то время могут защитить внутренний рынок от неблагоприятных
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глобальных факторов и развиваться в рамках импортозамещающей модели, прибегая
к стимулированию внутреннего спроса, то в Беларуси данное направление малоперс-
пективно ввиду ее высокой открытости. Поэтому эффективность участия отечествен-
ных предприятий и отраслей в глобальных и региональных цепочках стоимости по
большей части определяет успехи социально-экономического развития страны.

Эффективность внешнеэкономической деятельности каждой отрасли можно оце-
нить ее вкладом в торговый баланс страны (рис. 2). Расчет этого показателя проведен
по данным межотраслевого баланса на основе сопоставления добавленной стоимос-
ти, созданной за счет экспорта конечных отечественных продуктов и их продажи на
внутреннем рынке, с объемами импорта продуктов той же отрасли, включая импорт
конечной продукции и промежуточной продукции в составе отечественных товаров и
услуг, поставляемых на внутренний рынок.

Положительный вклад определенных продуктов в торговый баланс в целом свиде-
тельствует о сравнительно высокой международной конкурентоспособности данной
отрасли и притоке денежных средств в экономику в результате участия ее предприятий
в глобальных и региональных цепочках стоимости. Отрицательный вклад отрасли в
формирование торгового баланса страны свидетельствует о том, что отечественная
продукция либо слабо экспортируется (как, например, в строительстве, образовании,
здравоохранении), либо уступает по уровню конкурентоспособности иностранной не
только на внешнем, но и на внутреннем рынке.

Если учитывать долю промежуточного импорта в отечественных продуктах, про-
изводимых для экспорта и внутреннего спроса, наибольший положительный вклад

Рис. 1. Вклад экспорта и внутреннего спроса в ВВП Беларуси и стран мира (2011 г.)
Примечание. Источник: [2, с. 187, рис. 3.17].
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в торговый баланс обеспечивают нефтепродукты, химические продукты, транспорт-
ные и компьютерные услуги, а отрицательный – услуги строительства, производство
машин, оборудования, электроники.

Риски снижения доходов от экспорта товаров и услуг, угрожающего сокращением
ВВП, обусловлены в первую очередь возможным падением мировых цен на сырье и
продукты его первичной переработки. Судя по данным рисунка 2, к таким продуктам
относятся 8 из 10 экспортных позиций, вносящих положительный вклад в торговый
баланс белорусской экономики – нефтепродукты, химические продукты, резина и пла-
стик, энергетические и неэнергетические полезные ископаемые, продукты лесной и
деревообрабатывающей промышленности, металлы, стройматериалы. Весьма веро-
ятно, что в условиях новой индустриализации в мире не произойдет значительный
рост цен на сырье, какой наблюдался в течение 2003–2013 гг.

Данные риски становятся еще более значимыми при рассмотрении уровня дивер-
сификации белорусского экспорта: основными покупателями белорусских продуктов
первичной переработки сырья являются европейские страны – Украина, Великоб-
ритания, Нидерланды, Литва, с которыми у Беларуси сложился устойчивый про-
фицит внешней торговли (рис. 3). Более сложная по уровню технологий продукция
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Рис. 3. Сальдо внешней торговли с основными торговыми партнерами
Беларуси в 2016 г., млн долл. США

Примечание. Источник: http://trademap.org/.
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машиностроения поставляется по большей части в Россию и развивающиеся эконо-
мики, то есть продается в обмен на сырье.

Учитывая, что именно отрасли машиностроения (производство машин, оборудова-
ния, электроники, транспортных средств) являются основными объектами применения
технологий новой индустриализации, нетрудно заметить существенное технологическое
отставание белорусских производителей от западных конкурентов. Именно эти отрасли
вносят ощутимый отрицательный вклад в торговый баланс страны (см. рис. 2) вследствие
превышения объема импорта данных групп товаров над добавленной стоимостью нацио-
нального происхождения, созданной за счет их экспорта. Произведенные в Беларуси ма-
шины, электроника и транспортные средства содержат высокую долю импортных узлов и
компонентов, причем многие из предприятий, где ранее был реализован полный произ-
водственный цикл, превратились в финальных сборщиков, например производители бы-
товой техники холдинг «Горизонт» и ОАО «Витязь», производитель вело- и мототехники
ОАО «Мотовело» и ряд других предприятий. С другой стороны, на белорусский рынок
поставляется востребованная импортная продукция, которая почти не имеет отечествен-
ных аналогов: товары связи и телекоммуникаций, легковые автомобили, медицинское обо-
рудование. Внешние таможенные барьеры ЕАЭС для ряда товарных позиций не способ-
ствуют защите белорусских производителей, а лишь увеличивают цену товаров для отече-
ственных покупателей, если для данных продуктов нет отечественных аналогов.

Перспективными отраслями, формирующими профицит торгового баланса Бела-
руси, можно назвать услуги транспорта и компьютерные (телекоммуникационные)
услуги, которые в общей сложности формируют 25–30 % добавленной стоимости
национального происхождения, создаваемой за счет экспорта. В условиях новой инду-
стриализации весьма благоприятные перспективы у отрасли IT-услуг, мировой спрос
на которые будет в этом случае быстро расширяться. Не исключено, что IT-индустрия
в Беларуси может выступить своеобразным интегратором предприятий реального
сектора для внедрения технологий промышленного интернета, в том числе путем обес-
печения корпоративного финансового контроля над этими предприятиями.

Однако нужно отметить наличие барьеров, способных послужить препятствием
для ускоренного развития транспортных и компьютерных услуг в Беларуси. Анализ
межотраслевого баланса показал, что до 70 % добавленной стоимости, создаваемой за
счет экспорта белорусских нефтепродуктов, составляют налоговые, торговые и транс-
портные наценки. Для экспортируемых химических продуктов и металлов эта цифра
приблизительно равна 30–35 %. Экспортные наценки представляют главный источник
формирования доходов бюджета за счет экспорта, и если эти доходы сократятся, тогда
под вопросом окажется выполнение обязательств государства, установленных в рам-
ках национальной модели социально-экономического развития страны.

Предположим, в недалеком будущем экспорт транспортных и IT-услуг превысит
объемы сырьевого экспорта. Смогут ли эти отрасли стать основными бюджетными
донорами? При существующих условиях функционирования данных отраслей это
маловероятно, поскольку доля транспортных, налоговых и торговых наценок в добав-
ленной стоимости, создаваемой за счет экспорта перечисленных услуг, близка к нулю.
Информационные и компьютерные услуги при нулевых или льготных ставках налого-
обложения фактически субсидируются, и экспортные доходы не поступают в бюджет.
Поэтому если данные отрасли когда-либо заменят традиционные в формировании
экспортных доходов, потребуется поиск иных источников и схем обеспечения бюджет-
ных поступлений.
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Однако названная проблема может возникнуть в среднесрочной перспективе, а
пока что можно сформулировать некоторые направления модернизации внешнеэко-
номической стратегии Беларуси в условиях новой индустриализации:

– требуется приведение законодательства в сфере прав интеллектуальной собствен-
ности к стандартам развитых стран, что обеспечит возможности производства и экс-
порта высокотехнологичной продукции на основе зарубежных разработок, а также
использования белорусских объектов интеллектуальной собственности для выпуска
продукции за рубежом;

– необходимо развивать электронную торговлю как инструмент продвижения оте-
чественных товаров и услуг, в том числе совместно с известными зарубежными торго-
выми площадками. В частности, продажи белорусских продуктов через китайские сайты
могли бы существенно повысить экспорт;

– весьма желательно упрощение условий налогообложения для белорусских ком-
паний, включая филиалы иностранных компаний, ориентированных на экспорт. По-
добную политику проводит Ирландия, и это помогло ей привлечь под свою юрисдик-
цию филиалы высокотехнологичных компаний, увеличить экспорт и ВВП;

– основными источниками роста экспорта в среднесрочной перспективе должны
стать не традиционные отрасли и продукты, а новые, созданные с привлечением иност-
ранного капитала и на основе перспективных технологий. Например, уже сейчас в Белару-
си производится электротранспорт (пока что для внутреннего рынка), спрос на мировом
рынке на который растет. Преимуществами Беларуси для привлечения инвестиций в орга-
низацию на нашей территории новых производств являются относительно дешевые и ква-
лифицированные трудовые ресурсы в сравнении с государствами ЕАЭС;

– приоритетными для экспорта также должны стать те регионы мира, где белорус-
ские продукты пока что мало известны, например африканские страны, Ближний Во-
сток и т.д.;

– необходимо разрабатывать новые бизнес-модели экспортных продаж, в том чис-
ле с привлечением кредитных ресурсов. Китай стимулирует экспорт связанными кре-
дитами. Белорусские компании также могли бы использовать похожую модель совме-
стно с зарубежными партнерами, которые могут выделить для этой цели часть финан-
совых ресурсов;

– мировые рынки оказывают существенное влияние на объемы белорусского экс-
порта и общее состояние экономики. Значительную долю в белорусском экспорте
составляют продукты первичной переработки сырья, а основным рынком остается
российский, спрос на котором зависит от мировых котировок сырья. В целом рост
мировых цен на сырье позитивно сказывается на внешней торговле Беларуси. В пери-
оды высоких мировых цен дополнительные доходы следует направлять на модерниза-
цию несырьевого сектора.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АПК РОССИИ
И БЕЛАРУСИ В 1990–2000-е ГОДЫ

Феномен глобализации оказывает влияние на социально-экономические и поли-
тические трансформации как с точки зрения их содержания, так и с точки зрения форм их
проявления. Задачи социально-экономического реформирования в России и Беларуси
имеют первостепенную важность, будучи неразрывно связаны с целями и результатами
происходящих политических и экономических преобразований. Сложности политических
реформ, невысокая эффективность процессов макроэкономической реструктуризации, а
также несбалансированность реализуемой экономической политики придают проблемам
социального развития комплексный характер и обусловливают необходимость их глубоко-
го изучения. Агропромышленный комплекс является одной из основных экономических
составляющих, которые определяют стабильное развитие мировой цивилизации, обеспе-
чивая продуктами питания население Земли и промышленность ресурсами. Агропро-
мышленный комплекс постсоветских государств прошел в своем развитии достаточно
сложный путь. Развал колхозов и совхозов привел к резкому сокращению производимой
продукции. Повышение доступности рынков России и Беларуси для иностранных товаро-
производителей способствовало усилению глобальной конкуренции с зарубежными про-
изводителями. Возникли определенные проблемы в политике субсидирования АПК, обес-
печении материальными и трудовыми ресурсами, что снижало производительность труда
и обусловливало его слабую эффективность. Эти процессы оказали значительное влияние
на развитие экономики АПК в 2000-е годы [1]. Целью нашего исследования является срав-
нительный анализ развития АПК России и Беларуси в разных условиях социально-эконо-
мических трансформаций 1990–2000-х годов. Обе страны находятся в условиях междуна-
родных санкций, что в значительной степени актуализирует проблему продовольствен-
ной безопасности, тесно связанную с устойчивым развитием АПК.

Анализируя анагенез сельских территорий и АПК, необходимо определить наибо-
лее значительные факторы, способствующие этому процессу, выявить главные осо-
бенности инновационного развития села в России и Беларуси. В качестве основных
детерминант развития АПК используем для анализа ряд взаимосвязанных акторов,
оказывающих первостепенное влияние на социально-экономическое развитие сельс-
ких территорий и сельского локального сообщества (под сельским локальным сооб-
ществом мы понимаем особую систему жизнедеятельности общества, которая высту-
пает основополагающим условием целостности, эффективного функционирования и
развития агропромышленного комплекса). Во-первых, это аграрная политика государ-
ства. определяющая направления развития АПК. Во-вторых, многоукладная экономи-
ка, формирующаяся в агропромышленном комплексе, являющаяся результатом гло-
бальных и региональных социально-экономических трансформаций. В-третьих, для
реализации этих задач необходимо наличие человеческих ресурсов. Как правило, это
профессиональные кадры, человеческий капитал села.

Сравнительный анализ развития АПК в Российской Федерации и Республике
Беларусь показывает, что основными внутренними акторами, воздействующими
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на инновационное развитие АПК России и Беларуси, являются аграрная политика,
многоукладная экономика, наличие квалифицированного человеческого капитала села.
Инновационное развитие сельского хозяйства предполагает обновление не только соб-
ственно производства, но и в первую очередь человеческих ресурсов, способных ра-
ботать в условиях экономики переходного периода (табл.).

Таблица. Сравнительный анализ развития АПК Российской Федерации
и Республики Беларусь

Российская Федерация Республика Беларусь

1. Аграрная политика.
Осуществление аграрной реформы в 1990-е

годы оказало системообразующее влияние
на развитие АПК России, привело к возник-
новению различных организационно-
правовых и социально-экономических форм
хозяйственной деятельности. Существовав-
шие ранее крупные государственные и ко-
оперативные хозяйства (совхозы и колхозы)
акционируются. Развитие АПК России
1990-х – начала 2000 гг. можно определить
как период разрушения социалистической
экономики, характеризующийся глубочай-
шим кризисом всей социально-экономи-
ческой жизни села. Конкуренция с импорт-
ными товарами привела к снижению стои-
мости производимой продукции, возникло
катастрофическое финансовое положение
[2]. Агропромышленные предприятия в сво-
ей деятельности сталкиваются с массой
юридических, экономических, организаци-
онных проблем.  Формирование программ
развития АПК на уровне государства увели-
чивает его влияние на развитие аграрной
экономики, растет уровень воздействия ре-
гиональных формальных и неформальных
институтов. В Государственной программе
развития сельского хозяйства на 2013–2020
годы1 АПК России определяется ведущей
системообразующей сферой экономики
страны. Реформы АПК привели к становле-
нию многоукладной экономики, включаю-
щей аграрные предприятия различных форм
собственности.

1.  Аграрная политика.
В Основных направлениях социально-

экономического развития Республики Бела-
русь на 2001–2005 годы были определены
стратегия, приоритеты и цели развития аг-
рарного комплекса – преодоление негатив-
ных тенденций и обеспечение устойчивого
развития АПК, укрепление продовольствен-
ной безопасности республики2. Принятие и
реализация Государственной программы
возрождения и развития села на 2005–2010
годы явилось решающим стимулом для
АПК. Прирост валовой продукции сельского
хозяйства в 2005–2007 гг. составил более 27 %.
В Национальной стратегии устойчивого
социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на период до 2020 года
основными приоритетами развития АПК
определены повышение экономической эф-
фективности производства и социальное
развитие села. Претворение в жизнь всех
этих мероприятий во многом способствует
интенсивному развитию АПК Беларуси.
Главной особенностью белорусской аграр-
ной политики является существенная госу-
дарственная поддержка развития сельского
хозяйства, размеры которой в Беларуси зна-
чительно превышают российский уровень.
Сохранение государственной собственности
на землю в Республике Беларусь дает воз-
можность государству регулировать всю
систему сельскохозяйственного производ-
ства, поддерживая высокотоварные сельско-
хозяйственные предприятия.

1 Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717 (ред. от 19.12.2014 г.) «О Государ-
ственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы». Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70210644/
#ixzz3lDNzcMcx.

2 Указ Президента Республики Беларусь от 8  августа 2001  г.  № 427  «Об утверждении Программы
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2001–2005 годы». – pravo.newsby.org›Право
Беларуси2013›ukaz3/uk463/index.htm.
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Продолжение таблицы
Российская Федерация Республика Беларусь

2. Многоукладная экономика.
С середины 1990-х гг. в России заклады-

ваются основы многоукладной экономики.
Многоукладность в АПК России есть сочета-
ние социально-экономических укладов, пред-
ставляющих определенный тип собственно-
сти, особенности управления, принципы рас-
пределения дохода и социальное положение
человека в обществе.  В связи с этим можно
отметить несколько основных моментов:
1) новые хозяева земли не имели финансовых
средств, техники и технологий для развития
товарного производства; 2) отсутствовали
инвестиционные программы, финансовые
инструменты, рынки сбыта сельхозпродук-
ции и промышленных средств производства.
Рынок сам по себе проблем не решал.

3. Человеческий капитал.
Одним из основных вопросов инвестици-

онного процесса является проблема сохране-
ния и развития человеческого капитала сель-
ских локальных сообществ. Его положение
определяется уровнем развития и функцио-
нирования социально-экономических инсти-
тутов, включая экономику, здравоохранение,
образование, культуру, семью и т. д. Можно
выделить основные факторы, оказавшие вли-
яние на формирование и функционирование
человеческого капитала сельских локальных
сообществ России: 1) сезонность, трудоем-
кость сельскохозяйственных работ; 2) отста-
вание в эволюционировании села; 3) демогра-
фические и миграционные процессы. Все это
привело к сокращению трудоспособного насе-
ления. Произошли существенные изменения в
худшую сторону в системе подготовки и пере-
подготовки кадров, падает уровень профессио-
нализма. Этот процесс усугубляется разруше-
нием системы сельского здравоохранения.
Ухудшение состояния здоровья населения села,
разрушение системы образования оказало нега-
тивное влияние на условия сохранения основ-
ных качественных показателей человеческого
капитала. Социальные институты в российской
деревне, определяющие развитие человеческого
капитала, включая воспроизводство знаний,
здоровья, профессионализма и т. д., оказались в
состоянии затяжного системного кризиса.
Кадровая политика в период 1990-х – начала
2000-х годов никого не интересовала.

2. Многоукладная экономика.
Основой АПК Беларуси являются госу-

дарственные сельскохозяйственные пред-
приятия. Сельская экономика включает:
акционерные общества, коллективные хо-
зяйства, унитарные, фермерские, личные
подсобные хозяйства. В 2000 г. в сельском
хозяйстве имелось 1720 колхозов, 14 меж-
хозов, функционировало 2536 фермерских
хозяйств. В ведении основных предприятий
(совхозы) находится порядка 22 % всех
сельскохозяйственных угодий.  В итоге
обеспечивается рост инвестиций в основной
и оборотный капитал, увеличиваются объе-
мы производства сельскохозяйственной
продукции, растет экспорт; АПК дает до
10 % ВВП, формирует около 15,5 % экс-
портного потенциала, что составляет при-
мерно 7–8 % ВВП страны.

3. Человеческий капитал.
В Концепции «Беларусь 2020: наука и

экономика» проблема развития человече-
ского и интеллектуального капитала опре-
делена ключевой задачей формирования
постиндустриального общества [3]. В раз-
витие человеческого капитала вкладывают-
ся большие средства. Показатель грамотно-
сти взрослого населения составляет 99,6 %
и подросткового населения – 99,8 % и это
при том, что дипломы за деньги не выдают-
ся. Важной социальной инновацией являет-
ся строительство агрогородков, призванных
решить широкий круг задач.  В Государ-
ственной программе возрождения и разви-
тия села на 2005–2010 годы агрогородок
определяется как качественно новый тип
сельских поселков, благоустроенный насе-
ленный пункт, в котором созданы произ-
водственная и социальная инфраструктуры
для обеспечения социальных стандартов
проживающему в нем сельскому населению
и жителям прилегающих территорий, со-
хранения крестьянского уклада жизни, со-
здания условий для привлекательности тру-
да и быта жителей села3. На пресс-
конференции 17 октября 2014 г. Президент
Республики Беларусь А.  Г.  Лукашенко от-
метил, что «...разными методами, разными
путями мы стараемся как-то сохранить жизнь
в деревеньках. Но это будет очень сложно.

3Указ Президента Республики Беларусь от 25 марта 2005 г. № 150 «О Государственной про-
грамме возрождения и развития села на 2005–2010 годы».
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В заключение можно отметить, что развитие АПК Российской Федерации и Рес-
публики Беларусь имеет определенные различия. В России основным актором разви-
тия АПК детерминируется многоукладная экономика. Аграрная политика государства
выступает скорее как фактор регулирующий, а не содействующий экономически и
финансово. Отсюда и факт, что импорт продовольствия находится в пределах 40 %
общего товарооборота.  А импортозамещение – дело не одного года. Справедливости
ради можно отметить, что аграрная политика России в последние годы поворачивает-
ся лицом к производителю. Формируются и исполняются крупные программы разви-
тия АПК, но восполнить потери предыдущих лет достаточно сложно.

Руководство Республики Беларусь во главу угла реформирования АПК поставило ве-
дение жесткой аграрной политики. Зависимости от импорта основных продуктов питания
нет. Растет экспорт. Предполагается, что базой для стабилизации и устойчивого экономи-
ческого развития АПК может послужить комплексная аграрная реформа по урегулирова-
нию земельных отношений, что будет способствовать становлению новой институцио-
нальной среды, повышению уровня развития человеческого капитала села и будет благо-
приятствовать более интенсивному эволюционированию АПК Республики Беларусь. Эко-
номики России и Беларуси достаточно активно задействованы в процессах глобализации
экономических, социальных и политических отношений. Для стран постсоветского про-
странства процесс глобализации в значительной степени усложняет и обостряет социаль-
но-экономические и политические условия жизнедеятельности, при том что ряд наиболее
развитых государств мира, таких как страны ЕС и США, активно использует свои преиму-
щества в целях достижения национальных интересов. Стремление ряда государств бывше-
го СССР возобновить интеграционный процесс на постсоветском пространстве и выд-
винуть свои интересы на первый план вызывает их стойкое неприятие. Исторические,
политические, экономические связи народов Республики Беларусь и Российской Фе-
дерации должны быть основой развития Евразийского союза, стать его стержнем, стано-
вым хребтом, мотивом объединения для народов постсоветского пространства.

Окончание таблицы
Российская Федерация Республика Беларусь

Все это отрицательно сказалось на произво-
дительности труда и способствовало сниже-
нию эффективности использования имею-
щихся ресурсов. В АПК произошло резкое
падение конкурентоспособности, вымывание
высокодоходных отраслей и предприятий.
Это привело к росту дифференциации чело-
веческого капитала, регрессу условий его
формирования и использования. Село покида-
ют квалифицированные кадры и молодежь –
основа прогрессивного эволюционирования
сельского социума и, естественно, ресурсы
инновационного развития АПК России

 Но вот эти 2,5 тысячи агрогородков в Бела-
руси, которые мы создали, это спасение для
села. И я считаю, это нормальный выход
для существующего положения. Там живут
крестьяне, они обрабатывают землю. И про-
блем в этом плане мы не имеем»4. Если учесть,
что жители села составляют порядка 25–30 %
населения Беларуси, такой подход к решению
социальных, жилищных проблем является
весьма справедливым. Особенно для сего-
дняшней России. В формировании человече-
ского капитала в Республике Беларусь имеется
и ряд трудностей, связанных с формированием
многоукладной экономики, системой мотива-
ций и материального стимулирования. Нере-
шенность этих проблем приводит к недо-
статку профессиональных кадров

4 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко журналистам российских
региональных средств массовой информации. 17 октября 2014 г.
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СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ АПК БЕЛАРУСИ

Агропромышленный комплекс в Республике Беларусь является одной из приори-
тетных отраслей национальной экономики и выполняет экономическую, социальную,
экологическую и культурную функции. За 2010–2016 гг. удельный вес сельскохозяй-
ственной продукции в ВВП сохранялся на уровне 6,0–7,0 %, сельского населения в
общей численности – более 22 %. Общая площадь земель, находящаяся в сельскохозяй-
ственном обороте, составляет почти 9 млн га, или более 40 % территории страны.
Располагая необходимым потенциалом и последовательно проводя намеченную со-
циально-экономическую политику, Беларусь стабильно обеспечивает достаточный
уровень продовольственной безопасности за счет собственного производства. В Global
Food Security Index 2016 Беларусь стала 46-й из 109 стран [3].

Занимая 0,15 % мировой территории и имея 0,17 % населения, страна занимает
значительное место в мировых объемах производства и экспорта сельскохозяйствен-
ных и продовольственных товаров: 3-е место в экспорте льноволокна и 7-е – молоко-
продуктов, входит в двадцатку стран-лидеров по экспорту сахара, масла рапсового,
говядины. Так, за 2016–2017 гг. удельный вес экспорта сельскохозяйственной продук-
ции составил: в ВВП страны – 8,8 %, ВВП сельского хозяйства и пищевой промышлен-
ности – 62,5, в объемах совокупного экспортного потенциала – 17,6 %. Внешнеторго-
вое сальдо по сельхозпродукции имеет положительное значение – 111,2 млн долл. США
(в 2015 г. – (–)13,8 млн долл. США) [4]. Для сравнения, наиболее благоприятным был
2013 г., когда экспорт превысил импорт на 1,6 млрд долл. США. Расчеты Института
системных исследований в АПК НАН Беларуси показали, что на общее падение экс-
портной выручки существенное влияние оказало снижение экспортных цен.

Развитие АПК Республики Беларусь осуществляется в рамках государственных
пятилетних программ. Современное его функционирование определяется результата-
ми завершенной Государственной программы устойчивого развития села на 2011–
2015 годы [1] и действующей Государственной программы развития аграрного бизне-
са Республики Беларусь на 2016–2020 годы. Основными целями последней являются
повышение эффективности сельскохозяйственного производства и сбыта, а также кон-
курентоспособности сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, обеспе-
чение внутреннего рынка отечественной сельскохозяйственной продукцией и продо-
вольствием в необходимых объемах и надлежащего качества на основе формирования
рыночных механизмов хозяйствования и развития аграрного бизнеса [2].

В настоящее время АПК Беларуси представлен организациями в сфере сельскохо-
зяйственного производства, переработки продукции, агросервисного обслуживания
и подготовки кадров. Производством сельскохозяйственной продукции занимаются
сельскохозяйственные организации (79,1 %), крестьянские (фермерские) хозяйства (1,9)
и население (19,0 %). Агропромышленный комплекс развивается по пути создания
крупнотоварных производств, доля которых составляет 53 % в общем количестве сель-
хозорганизаций [4].
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Действующая структура сельхозпроизводства позволяет гарантировать физическую
доступность для населения продуктов питания в энергетической оценке 3400 ккал/чел.
в сутки, что практически исключает голод и недоедание. На человека в год в стране
потребляется 89 кг мяса и мясопродуктов, 254 – молока и молокопродуктов, 145 –
овощей, 79 кг плодов и 288 шт. яиц. При этом уровень питания не ограничен ресурсами
собственного производства, хотя рацион белорусов и остается несбалансированным
по качественным параметрам.

На 1 января 2017 г. в АПК насчитывалось 1509 организаций, осуществляющих про-
изводство сельскохозяйственной продукции, в том числе унитарные предприятия, сель-
скохозяйственные производственные кооперативы, акционерные общества, общества
с ограниченной и дополнительной ответственностью. Необходимо отметить, что за
последние десять лет количество крупных сельхозорганизаций сократилась на 20 % за
счет проводимых процессов реорганизации, продажи предприятий как имуществен-
ных комплексов с привлечением инвесторов различных сфер экономики, частного
бизнеса. В настоящее время в отечественном АПК функционирует 46 кооперативно-
интеграционных формирований. Основной способ их создания – жесткая интеграция
участников с управляющей компанией (присоединение, слияние), и только в Минской
области использован механизм мягкой интеграции – передача государственной доли
капитала в уставных фондах участников в доверительное управление управляющей
компании.

В последние годы отмечается устойчивая динамика роста численности крестьян-
ских (фермерских) хозяйств (далее – К(Ф)Х), число которых на начало 2017 г. составило
2578 (в 2010 г. – 2118, 2012 г. – 2436, в 2014 г. – 2482). В разрезе регионов увеличение таких
хозяйств наблюдается в Брестской, Гомельской и Минской областях. С 2010 по 2016 г.
посевная площадь К(Ф)Х увеличилась на 38,8 тыс. га и составила 114,1 тыс. га. Прове-
денный нами анализ показывает, что в целом данная категория производителей обес-
печивает прибыльную хозяйственную деятельность. Так, рентабельность реализован-
ной продукции К(Ф)Х за 2016 г. составила 28,9 %, а в сельскохозяйственных организа-
циях – 2,5 %; рентабельность продаж – 20,5 и 2,2 % соответственно [3].

Трудовые ресурсы сельской местности Беларуси формируются за счет трудоспо-
собного населения в трудоспособном возрасте, количество которого в динамике по-
стоянно уменьшается (в 2010 г. – 1257,4 тыс. чел., в 2016 г. – 1057,9 тыс. чел.), что отража-
ется на численности работников, занятых в сельском хозяйстве (в 2010 г. – 370,8 тыс.
чел., в 2016 г. – 303,2 тыс. чел.). Как показывают исследования, также отмечается сокра-
щение структуры занятых в отраслях материального производства в сельской местно-
сти Беларуси и увеличение в сфере услуг. Проблемными остаются вопросы низкой
мотивации труда работников и избыточная подготовка кадров для сферы АПК [5].

Важное место в развитии сельского хозяйства занимает государственная поддерж-
ка. В настоящее время внутренняя поддержка отрасли в соответствии с Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 347 «О государственной аграрной
политике» может оказываться посредством мер прямого и косвенного характера. Пря-
мое бюджетное субсидирование осуществляется по двум направлениям: 1) общегосу-
дарственные мероприятия; 2) поддержка непосредственно производителя.

Так, в 2016 г. объем прямой бюджетной поддержки составил 987,5 млн долл. США,
или 116 долл. США/га сельхозугодий (в 2015 г. – 1,1 млн долл. США, или 131,7 долл.
США/га сельхозугодий). В ее структуре наибольший удельный вес занимали: ком-
пенсация потерь от банков по выдаче льготных кредитов – 46 %; удешевление части
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стоимости капитальных затрат – 20; надбавки к ценам – 14; удешевление стоимости
оборотных средств – 12; прочие меры – 8 %. Наибольшая часть поддержки АПК Бела-
руси (85–88 %) оказывалась через меры «желтой корзины», которые по требованиям
ВТО являются объектом фиксирования обязательств или сокращения, 12–15 % направ-
ляется на меры «зеленой корзины». В общем объеме мер «желтой корзины» 98,0 %
составляют продуктово-неспецифические меры. В структуре мер поддержки, не ока-
зывающих искажающее воздействие на торговлю, на республиканском уровне наи-
больший удельный вес занимали расходы на подготовку кадров (42 %); услуги, связанные
с инфраструктурой (25); выплаты по программам охраны окружающей среды (16);  про-
ведение научных исследований (8 %).

При этом финансово-экономическое положение сельского хозяйства характеризу-
ется ростом задолженности значительной части сельхозорганизаций и дефицитом
финансовых средств. На 1 января 2017 г. убыток получен 321 организацией против 485
организаций в 2015 г. Финансовые обязательства сельскохозяйственных организа-
ций составили 11,7 млрд руб. и увеличились к 2015 г. на 4,7 %, в том числе просро-
ченные – 2,8 млрд руб. (на 40,6 %); кредиторская задолженность – 6,6 млрд руб.
(на 14,5 %), в том числе просроченная – 2,3 млрд руб. (на 34,8 %); задолженность
по кредитам и займам – 5,2 млрд руб. (снизилась на 5,6 %), из нее просроченная –
0,5 млрд руб. (увеличилась в 1,7 раза).

Поэтому в течение последних лет разработан и принят ряд нормативно-право-
вых актов, направленных на совершенствование норм и механизмов имуществен-
ных отношений, финансовое оздоровление организаций, развитие кооперативно-
интеграционных процессов, совершенствование системы управления организаци-
ями АПК и повышение мотивации труда их работников. Кроме того, утвержден
перечень 425 предприятий со сложным экономическим положением, из которых
323 подлежат досудебному оздоровлению и 102 – процедуре экономической несосто-
ятельности (банкротства).

По состоянию на 1 сентября 2017 г. в 10 % хозяйств, подлежащих досудебному
оздоровлению, платежеспособность восстановлена, в 40 – наметились положитель-
ные тенденции восстановления платежеспособности, в 46 % – платежеспособность не
изменилась либо ухудшилась. Наибольшее распространение получила модель пере-
дачи не менее 25,01 % акций уставного фонда хозяйственных обществ в собственность
руководителей организаций при условии обеспечения к дате истечения пятилетнего
периода реализации бизнес-плана оздоровления эффективной деятельности (отсут-
ствие убытков, просроченных обязательств и восстановления платежеспособности).
Внесены изменения в трудовые договоры с руководителями 63 сельскохозяйственных
организаций. В процедуре экономической несостоятельности (банкротства) из 102 сель-
скохозяйственных организаций по 34-м планы санации (ликвидации) находятся в ста-
дии утверждения, 53-м – в процедуре санации, 13-ти – в процедуре ликвидации. Среди
мер санации по 11 объектам приняты решения о продаже предприятий как имуще-
ственных комплексов. Восстановление платежеспособности в процессе реализации
плана санации намечено в 74 сельскохозяйственных организациях.

Несмотря на то что АПК Беларуси развивается интенсивно и на этой основе дос-
тигнуты значительные успехи, по уровню своей эффективности он все еще отстает от
ведущих европейских стран. Сравнительно высокими остаются трудозатраты и энер-
гоемкость национального производства. Так, по данным Всемирного банка за 2015 г.,
валовая добавленная стоимость в сельском хозяйстве в расчете на одного работника
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в среднем в странах Европейского союза составляет около 28 тыс. долл. США/чел. в
год, в Австрии – 42, Германии – 43, в Республике Беларусь – 16 тыс. долл. США/чел.
в год [5].

Сложившаяся ситуация обусловлена целым рядом проблем в аграрной экономи-
ке, связанных с повышением эффективности и конкурентоспособности функциони-
рования отечественного АПК, особенно в условиях углубления международной и
региональной торгово-экономической интеграции. Их решение требует как прове-
дения комплекса организационно-экономических мероприятий на межгосудар-
ственном, национальном и региональном (областном) уровнях, так и реализации
субъектами хозяйствования.

Одним из важнейших стратегических направлений национальной аграрной поли-
тики на современном этапе является дальнейшее развитие региональных кооператив-
но-интегрированных формирований (холдингов), включающих организации по про-
изводству сельскохозяйственной продукции, ее хранению и переработке, фирменной
торговле. Такие организационно-правовые структуры могут быть интегрированы в
республиканские и межгосударственные продуктовые компании (молочную, мясную
и др.). Это позволит значительно повысить конкурентоспособность отрасли и увели-
чить экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Примером может яв-
ляться Витебская область, а также создание продуктовых холдингов на базе предприя-
тий, входящих в концерн «Белгоспищепром».

В сфере внешнеторговой политики необходимо создание интегрированных про-
довольственных систем, ориентированных на производство и снабжение населе-
ния продуктами питания высокого качества (программы «здорового питания»,
«функционального питания», «детского питания» и др.), обеспечение научно-ин-
новационного потенциала и продвижение продукции на рынок ЕАЭС и третьих
стран. Важными моментами должны стать формирование негосударственных орга-
низаций и объединений, совершенствование структуры собственности по крите-
риям, обеспечивающим реализацию эффекта масштаба в производстве, хранении и
сбыте сельскохозяйственной продукции.

Наряду с этим должны функционировать и малые формы хозяйствования в сельс-
ком хозяйстве (организации малого агробизнеса, хозяйства граждан, сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперативы, К(Ф)Х), основные направления развития которых
определены в подпрограмме 10 «Развитие и поддержка малых форм хозяйствования»
Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на
2016–2020 годы [2].

Проблема обеспечения сельского хозяйства кадрами осложняет решение задач
социально-экономического развития республики. В этой связи требуется: во-первых,
усиление практической ориентированности образования на целевую подготовку кад-
ров; во-вторых, влияние работодателей на определение приоритетов подготовки спе-
циалистов, формирование эффективного спроса, выявление востребованных специ-
альностей и профессий; в-третьих, совершенствование системы мотивации труда сель-
ских тружеников.

Среди наиболее значимых негативных явлений в АПК – несовершенство взаимоот-
ношений субъектов сельскохозяйственной отрасли с ее партнерами: машинострои-
тельными предприятиями, предприятиями перерабатывающей промышленности, об-
служивающими организациями и торговыми сетями, а также банковской сферой. Как
правило, всегда остаются крайними (обделенными) в этой цепи сельскохозяйственные
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организации. Расчеты Института системных исследований в АПК НАН Беларуси за
2008–2016 гг. показывают, что непосредственно сельские товаропроизводители по-
лучали не более 20 % прямого бюджетного субсидирования, в то время как осталь-
ная часть направлялась банкам для компенсации потерь от выдачи льготных креди-
тов, производителям минеральных удобрений, поставщикам горюче-смазочных ма-
териалов, строительным организациям как удешевление стоимости их товаров,
работ и услуг.

В этой связи необходимо предусмотреть оптимизацию использования государ-
ственной поддержки и регулирования в сфере АПК, установление четких правил суб-
сидирования сельхозпроизводства, соответствующих правилам ЕАЭС и нормам ВТО,
а также более активное применение мер «зеленой корзины». Такими разрешенными
мерами для Беларуси должны быть: использование погектарных выплат, внутренняя
продовольственная помощь, прямые выплаты товаропроизводителям, находящимся в
худших природно-климатических условиях и др. Практическое внедрение данного под-
хода имеет исключительную важность, что обусловлено активизацией переговорного
процесса по вступлению республики в ВТО, функционированием и расширением
ЕАЭС, а также членством в ВТО всех государств Союза.

Практика показывает, что эффективным механизмом повышения результативнос-
ти деятельности организаций АПК может стать проведение институциональных пре-
образований и структурных реформ. За последние годы численность сельскохозяй-
ственных организаций сократилась более чем в 2 раза за счет реорганизации и прода-
жи предприятий как имущественных комплексов. При этом доля государства в устав-
ных фондах вновь созданных коммерческих организаций составила более 70 %. Однако
отмечается низкое качество управления государственными активами со стороны упол-
номоченных государственных органов вследствие отсутствия реального разграниче-
ния функций государственного и хозяйственного управления. В этой связи назрела
необходимость передачи государственного пакета акций в доверительное управление
менеджменту хозяйственного общества, развития института независимых директоров.
Примером является Россия и Казахстан, где количество хозяйственных обществ в сель-
ском хозяйстве, имеющих государственную долю собственности в уставном капитале,
не превышает 5–12 %. Это стало результатом целенаправленной политики этих госу-
дарств по сокращению присутствия государства в экономике.

Одой из наиболее острых проблем в практике корпоративного управления, осо-
бенно в организациях, где крупные акционеры заинтересованы в капитализации чистой
прибыли либо изъятии ее для национальных целей, а цель миноритариев – получение
дивидендов, является начисление дивидендов. В этой связи одним из направлений повы-
шения эффективности работы хозяйственных обществ с долей участия государства, улуч-
шения дивидендной политики и реализации прав акционеров на получение дохода от ак-
ций в виде дивидендов является наличие пакетов акций в собственности либо в доверитель-
ном управлении у менеджмента компаний в размере не более 25 % уставного капитала.

В то же время имеющийся производственный потенциал отрасли не в полной мере
используется сельскохозяйственными организациями. Основными мерами по сниже-
нию себестоимости и повышению конкурентоспособности растениеводческой и жи-
вотноводческой продукции на уровне субъекта хозяйствования должны стать:

– оптимизация структуры сельскохозяйственного производства, соблюдение тех-
нологических регламентов при производстве продукции, активное использование ин-
новационных подходов;
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– внедрение в кормопроизводство ресурсосберегающих технологий, изготовление
и использование кормов с наиболее высокой энергетической питательностью, обеспе-
чение в рационе кормления животных нормированного содержания концентрирован-
ных кормов;

– модернизация и оптимизация материально-технической базы отечественных сель-
скохозяйственных организаций;

– повышение производительности труда в организации, оптимизация структуры
затрат на производство и реализацию продукции, а также минимизация потерь при
производстве, хранении и транспортировке.

Практическая реализация предлагаемых мероприятий по организации высокоэф-
фективного агропромышленного производства направлена на устойчивое функцио-
нирование АПК, повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия на национальном и международном уровне.
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