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А. С. Попкова, кандидат экономических наук, доцент
Институт экономики НАН Беларуси, г. Минск

ЭФФЕКТИВНАЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА КАК
ФАКТОР СТИМУЛИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

В условиях высокой волатильности внешнеэкономической конъюнктуры нацио-
нальная экономика подвержена влиянию множества экзогенных факторов. Способ-
ность страны гибко реагировать на внешние изменения и оперативно микшировать
негативные последствия во многом зависит от проводимой макроэкономической по-
литики. Денежно-кредитная политика (ДКП) является важной составной частью выб-
ранной стратегии развития, должна быть адекватна сложившимся условиям функцио-
нирования экономики и максимально соответствовать возможностям оперирования
выбранными инструментами. Искусство центрального банка заключается в том, что-
бы действующие ориентиры и инструменты ДКП позволяли достигать не только крат-
косрочных целей монетарных властей, но и учитывали долгосрочные интересы разви-
тия страны. Одной из таких приоритетных целей является поддержка модернизации
реального сектора экономики.

Республика Беларусь с 2015 г. перешла на режим монетарного таргетирования в
денежно-кредитной сфере, в рамках которого основным инструментом достижения
конечной цели по инфляции выступает контроль за денежным предложением. Контро-
лирование центробанком денежной массы может происходить по нескольким кана-
лам: за счет изменения кредитования частного сектора и государственных органов,
изменения чистых международных активов банков, конвертации финансовых инстру-
ментов, включенных в разные денежные агрегаты. Поддержание равновесия на денеж-
ном рынке осуществляется за счет контроля над денежной базой.

В качестве промежуточного ориентира денежно-кредитной политики в Республи-
ке Беларусь была выбрана широкая денежная масса (темпы прироста М3), операци-
онного ориентира – рублевая денежная база (месячные и квартальные темпы приро-
ста денежной базы). Основными операциями денежно-кредитной политики стали аук-
ционы без ограничения максимальной и минимальной ставок. Двусторонние опера-
ции используются только в исключительных случаях. С 2018 г. операционным ориенти-
ром ДКП будет выступать ставка межбанковского кредитования (МБК).

Если темпы инфляции будут выше запланированных или если рост ВВП превысит
потенциальный уровень, то темпы роста денежного агрегата окажутся выше целевых.
В такой ситуации при режиме монетарного таргетирования органы денежно-кредит-
ного регулирования проводят рестриктивную политику с целью сокращения денеж-
ной массы до требуемого уровня, что в среднесрочном периоде должно способство-
вать снижению темпа увеличения цен и росту ВВП в заданных критериях.

Режим монетарного таргетирования не предполагает каких-то активных действий
для компенсации краткосрочных шоков спроса и предложения, связанных с изменени-
ем процентных ставок. Однако за счет поддержания постоянного роста денежной мас-
сы данный режим частично компенсирует их. Так, в случае негативного шока спроса
на товарном рынке монетарное таргетирование приведет к снижению процентных
ставок, что позитивно скажется на совокупном спросе, однако полной компенсации
шока не произойдет. В случае же негативного шока предложения монетарное таргети-



4

рование не предполагает в ответ никакого сдвига кривой совокупного спроса. Это
является не самым плохим ответом, поскольку попытка снизить уровень цен за счет
ограничительной денежной политики приведет к еще большему падению выпуска [1].

Ранее при регулировании операций на денежном рынке основное влияние на ры-
нок осуществлялось через установление Национальным банком Республики Беларусь
процентных ставок: ставки рефинансирования, ставки по постоянно доступным инст-
рументам (верхняя и нижняя граница), ставки на аукционах (ставка отсечения). С 13
мая 2015 г. акцент сместился на регулирование объема ликвидности. Стоимость ресур-
сов определяется на рыночной основе с учетом объема доступной ликвидности. При
этом были отменены ограничения процентных ставок на аукционах. Базовыми пара-
метрами для определения объема операций на аукционе являются прогноз среднего
уровня ликвидности банковской системы в течение периода, на который проводится
аукцион, прогноз выполнения рублевой денежной базы в текущем месяце и квартале,
оценка возможного объема рефинансирования по двусторонним операциям.

Основным проблемным вопросом в сложившейся ситуации является отклонение
планируемого объема аукционных операций от прогнозного уровня ликвидности бан-
ковской системы. Кроме того, банки периодически занижали ставки на аукционах ре-
финансирования и завышали на аукционах изъятия ликвидности. В результате может
происходить искажение процентных ставок на аукционах, а также информации о про-
гнозном уровне ликвидности, доводимой до банков посредством предварительного
объявления объема аукционных операций. В целом снижается влияние ставки по аук-
ционным операциям на ставку рынка МБК [2]. Для решения указанной проблемы
целесообразно в день, предшествующий дню проведения аукциона, устанавливать не
фиксированный объем аукционных операций, а диапазон, в рамках которого Нацио-
нальный банк Республики Беларуь будет удовлетворять заявки претендентов. А в день
проведения аукциона будет определяться фактический объем аукционных операций в
рамках утвержденного диапазона с учетом процентных ставок, заявленных банками, и
текущих целей денежно-кредитной политики.

В 2016 г. основной целью денежно-кредитной политики являлось снижение инфля-
ции до 12 %. По итогам отчетного года уровень инфляции сложился ниже прогнозного
параметра в размере 10,6 %. Замедлению инфляционных процессов в 2016 г. способ-
ствовали: динамика денежного предложения, складывающаяся в соответствии с мак-
роэкономической ситуацией в стране; сокращение внутреннего спроса; снижение
цен импорта по отдельным позициям; сдержанная ценовая политика организаций.

Были внесены изменения в курсовую политику. В качестве режима торгов стал
применяться непрерывный двойной аукцион. Операционное правило предполагает
ограничение интервенций Национального банка Республики Беларусь. Операцион-
ным курсовым ориентиром выступает корзина иностранных валют. Курсовая полити-
ка в 2016 г. проводилась в режиме управляемого плавания обменного курса. С 1 нояб-
ря 2016 г. изменены удельные веса иностранных валют, входящих в корзину валют: доля
российского рубля увеличена с 40 до 50 %, доллара США – сохранена на уровне 30 %,
евро – снижена с 30 до 20 %. Данное решение было принято в целях сближения удель-
ного веса российского рубля в корзине иностранных валют и доли Российской Федера-
ции во внешнеторговом обороте Республики Беларусь.

Ставка рефинансирования демонстрирует тенденцию к снижению. В 2016 г. она
поэтапно снижалась с 25 до 18 % годовых. Произошло уменьшение ставок по опера-
циям предоставления ликвидности, а также нормативов обязательных резервов по
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привлеченным средствам в национальной и иностранной валютах. В I квартале 2016 г.
в структуре монетарных операций преобладали операции Национального банка Рес-
публики Беларусь по поддержке ликвидности, что было обусловлено дефицитом лик-
видности банковской системы. Под воздействием операций Национального банка Рес-
публики Беларусь на внутреннем валютном рынке уровень ликвидности банковской
системы в белорусских рублях начал расти. Кроме того, в целях сокращения дефицита
ликвидности с 1 апреля 2016 г. нормативы обязательных резервов от всех привлечен-
ных средств были снижены на 0,5 п.  п.  до 7,5 %. В результате начиная со второго
квартала 2016 г. в банковской системе наблюдался профицит ликвидности.

Банковские вклады стали подразделяться на отзывные и безотзывные в зависимости от
сроков размещения и условий изъятия вкладов. Подлежат налогообложению процентные
доходы физических лиц в случае фактического размещения денежных средств во вкладах и
на счетах менее одного года в белорусских рублях или менее двух лет в иностранной
валюте. Повышен до 30 % размер отчислений в специальные резервы по кредитам, про-
центная ставка которых превышает ставку по постоянно доступным операциям Нацио-
нального банка Республики Беларусь в форме кредита овернайт, увеличенную на опреде-
ленный коэффициент: по кредитам юридическим лицам – 1,2, по кредитам физическим
лицам – 1,4. Такая процентная политика способствует снижению ставок на депозитно-
кредитном рынке и формированию устойчивой ресурсной базы банков.

Новая денежно-кредитная политика Республики Беларусь предполагает изменение
финансирования государственных программ. Следует отметить, что объемы дирек-
тивного кредитования постепенно сокращаются. Определены общие направления и лими-
ты директивного кредитования государственных программ и мероприятий (в 2017 г. –
1,7 млрд руб.). Кредитование в объемах, превышающих лимиты, осуществляется без
оказания государственной поддержки, если иное не установлено законодательными
актами. Кредитование новых инвестиционных проектов на основе конкурсного отбо-
ра, а также экспортное кредитование будет осуществляться ОАО «Банк развития Рес-
публики Беларусь».

Комплекс мер Национального банка Республики Беларусь в связи с переходом к
режиму монетарного таргетирования представлен в таблице.

В 1970-е гг. режим монетарного таргетирования применялся в ряде стран (Герма-
ния, США, Канада, Япония, Швейцария), в которых не придерживались резких и жест-
ких ограничений по росту денежной массы. Так, банк Канады в 1970 г. для ограничения
роста инфляции проводил политику монетарного градуализма [3]. При этом в качестве
промежуточного ориентира рассматривался агрегат М1. В Англии контролю подле-
жал агрегат М3.

В то же время в мировой практике органам денежно-кредитного регулирования
помимо обеспечения ценовой стабильности вменяются долгосрочные цели поддер-
жания устойчивого экономического роста. В этом случае возможны определенные
допустимые отклонения от таргетируемого параметра с целью некоторой компенса-
ции снижения национального дохода. В общем виде целевую функцию Центробанка пред-
ложил Svensson L. [4], которая предполагает минимизацию потерь экономики в ситуации
отклонения темпов инфляции и реального ВВП от потенциальных значений (p* и Y*):

Lt = 0,5*[ (pt – p*) 2 + a ((Yt –Y *)/ Y *)2)] ® min,

где a – коэффициент, определяющий значимость параметров инфляции и ВВП для
монетарной политики государства.
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Таблица. Изменения в денежно-кредитной политике Национального банка
Республики Беларусь в связи с переходом к режиму монетарного таргетирования

Виды регу-
лирования Внесенные изменения

Процентная
политика

Снижение ставки рефинансирования;
уменьшение ставок по операциям предоставления ликвидности;
изменение нормативов обязательных резервов по привлеченным средствам в

национальной и иностранной валютах. Норматив отчисления по привлечен-
ным средствам в национальной валюте снизился с 8 % (на конец 2015 г.) до
4 % (с 01.07.2017 г.), от привлеченных средств в иностранной валюте
увеличился с 8 до 15 %;

при превышении средней за месяц ставки по новым срочным вкладам
(депозитам) физических и юридических лиц в национальной валюте над
ставкой по кредиту овернайт резервные требования рассчитываются с
применением коэффициента корректировки

Изменения
в системе
регулирова-
ния лик-
видности

Отмена ограничения процентных ставок на аукционах;
определение объема операций на аукционе до его начала (основа для

определения: прогноз среднего уровня ликвидности банковской системы в
течение периода, на который проводится аукцион, прогноз выполнения
рублевой денежной базы в текущем месяце и квартале, оценка возможного
объема рефинансирования по двусторонним операциям и др.);

максимальное использование аукционных операций. Предполагается, что
это будет бóльшая часть операций Национального банка (по объему).
Устанавливаются два вида аукционов: основные (проводятся регулярно по
графику), дополнительные (проводятся по необходимости);

поддержка ликвидности банков: ломбардный аукцион, аукцион СВОП;
изъятие ликвидности банков: эмиссия краткосрочных облигаций, депозит-

ный аукцион (при сроке операций до 7 дней);
минимизация объема двусторонних операций;
возобновление работы постоянно доступных инструментов в форме сделок

СВОП овернайт (лимиты по сделкам СВОП овернайт не устанавливаются)
Курсовая
политика

Минимизация валютных интервенций и обеспечение динамики обменного
курса с учетом спроса и предложения на валютном рынке;

ограничение дневной волатильности стоимости корзины валют;
внедрение механизма проведения валютных торгов в форме

непрерывного двойного аукциона;
снятие всех ограничений по заключению сделок на внебиржевом сегменте

валютного рынка;
заявки на покупку и продажу валюты подаются банками в торговую

систему в течение всего времени проведения торговой сессии
Депозитная
и кредитная
политика

С 12 ноября 2015 г. договоры срочного и условного банковского вклада
(депозита) подразделяются на безотзывные и отзывные;

подлежат налогообложению процентные доходы физических лиц в случае
фактического размещения денежных средств во вкладах и на счетах менее одного
года в белорусских рублях или менее двух лет в иностранной валюте;

с 2015 г. Национальный банк наделен функцией по защите прав
потребителей банковских услуг;

в соответствии со ст. 137 «взимание кредитодателем каких-либо
дополнительных платежей (комиссионных и иных) за пользование кредитом
не допускается»;

рыночные принципы регулирования кредита;
внесены изменения в инструкцию о реструктуризации кредита;
совершенствование института банкротства (требования кредиторов по

обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, перенесены из
4-й в 3-ю очередь)

Примечание. Таблица разработана автором.
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Таким образом, монетарным регуляторам делегируются и макроэкономические
задачи, решение которых не должно нарушать при этом финансовой стабильности.

Введение режима монетарного таргетирования позволило добиться значимых ре-
зультатов в денежно-кредитной сфере: снижение инфляции, сокращение доли дирек-
тивного кредитования, обеспечение положительного сальдо продажи иностранной
валюты, уменьшение ставок на кредитном рынке, рост доли долгосрочных безотзыв-
ных депозитов и др. В то же время сохраняются проблемы, обусловленные накоплен-
ными дисбалансами в предыдущие периоды: высокая доля валютного кредитования в
общем объеме кредитов, значительный уровень краткосрочных кредитов, рост про-
сроченной задолженности и закредитованности предприятий. Сжатие денежной мас-
сы, направленной на устранение существующих диспропорций в Республике Бела-
русь, может быть эффективно при условии проведения структурных реформ, направ-
ленных на создание новых высокоэффективных секторов экономики. Данная страте-
гия послужила бы базой будущего экономического роста. Решая задачи обеспечения
финансовой стабильности в краткосрочной перспективе, необходимо формировать
фундамент будущей экономики.

На данном этапе развития экономики режим монетарного таргетирования являет-
ся промежуточным этапом трансформационного периода, конечная цель которого –
переход к режиму модифицированного инфляционного таргетирования. Для выхода
на траекторию устойчивого экономического роста необходимы трансформация сла-
бодиверсифицированной экономики, уход от сырьевой зависимости и развитие новых
высокотехнологичных производств. В этом залог гибкости экономики, ее способности
оперативно реагировать на изменения внешнеэкономической конъюнктуры.

Основной задачей органов денежно-кредитного регулирования в ближайшей пер-
спективе должна стать эффективная работа процентного канала. При дальнейшем со-
кращении объемов льготного кредитования целесообразно внедрение рыночных ме-
ханизмов для финансирования инвестиционных проектов и диверсификация источни-
ков финансовых ресурсов. Сегодня уже внедряется система жилищных субсидий для
активизации темпов жилищного строительства. Необходимо развитие системы нако-
пительной ипотеки и арендного сегмента рынка недвижимости. Инвестиционные про-
екты предприятий могли бы реализовываться за счет средств инвестиционных фондов,
венчурных компаний, ресурсов бизнес-ангелов.

Учитывая сложную ситуацию в реальном секторе экономики, Национальному
банку Республики Беларусь необходимо продолжить политику снижения процентных
ставок для стимулирования инвестиционной и производственной активности субъек-
тов хозяйствования. Рекомендуется для осуществления проектов модернизации эконо-
мики внедрить механизм рефинансирования по сниженным ставкам центробанком
банков второго уровня с целью последующего кредитования новых производственных
мощностей. Еще одним направлением могло бы стать постепенное снижение норма-
тивов обязательного резервирования с целью расширения ресурсов для кредитования
и снижения ставок по кредитам.

При этом кредитная политика должна быть селективной, направленной на поддер-
жку важных высококонкурентных секторов экономики. Меры монетарной политики
должны быть взаимоувязаны с мерами эффективной промышленной политики. Мак-
симальное использование возможностей ДКП в совокупности с оздоровлением реально-
го сектора экономики на фоне макроэкономической стабильности станет основой для
развития современной, динамичной, конкурентоспособной экономики Беларуси.
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УДК 339.564:339.13.012
В. Л. Почекин, аспирант
Институт экономики НАН Беларуси, г. Минск

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫРАБОТКЕ
ЭКСПОРТНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

СТРАТЕГИИ ВЫХОДА НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ1

Одной из важнейших проблем экспортно ориентированного предприятия (далее –
ЭОП), вступающего в международную деятельность, является решение о выборе спо-
соба выхода на внешний рынок.

Важнейшими факторами, влияющими на выбор варианта вхождения предприятия
на зарубежный рынок, являются:

– скорость вхождения на рынок;
– прямые и косвенные издержки по выходу на данный рынок;
– уровень возможного риска;
– сроки окупаемости инвестиций;
– степень остроты конкуренции;
– совокупная покупательная способность населения страны, где расположен ры-

нок.
Основные способы выхода предприятия на зарубежный рынок представлены на

рисунке 1.
Формы участия экспортно ориентированного предприятия в деятельности на вне-

шних рынках отличаются друг от друга (табл. 1).
Выход на международные рынки логично начинать с наиболее часто применяемо-

го способа в зарубежной деятельности – налаживание экспортных операций по видам
экспорта.

Экспорт (exporting) – это сбыт продукции, произведенной в одной стране, другой
стране, отличающейся от продаж на внутреннем рынке условиями реализации, дело-
выми обычаями, национальными традициями, валютой, особенностями культурной
среды. Как правило, компания при этом переводит за пределы национальных границ
свою торговую практику, внося минимальные изменения в товарный ассортимент
фирмы, ее организационную структуру и даже в ее корпоративные цели. Принимаю-
щие страны в случае активного наплыва в страну импортных товаров обычно защища-
ют внутренние рынки протекционистскими мероприятиями, чтобы обеспечить более
выгодные условия конкурентной борьбы местным производителям.

Основной побудительной причиной участия в экспорте выступает стремление уве-
личить доходы от продаж. Науко- и капиталоемкие компании решают за счет экспорта
проблему распределения инвестиций на более значительный объем продаж. Экспор-
тные поставки могут быть также средством смягчения проблемы избыточных произ-
водственных мощностей внутри страны. Наконец, есть фирмы, рассматривающие эк-
спорт продукции в качестве стратегии диверсификации сбыта.

К экспорту товаров приравниваются также отдельные коммерческие операции без
вывоза товаров с таможенной территории Республики Беларусь за границу, в частности
при закупке иностранным лицом товара у белорусского лица и передаче его другому
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белорусскому лицу для переработки и последующего вывоза переработанного товара
за границу.

Следует различать косвенный и прямой экспорт.
Косвенный экспорт – практика, при которой фирма продает свои товары, произве-

денные в собственной стране, на рынке иностранного государства через посредников.
Эта практика требует принятия на себя наименьшего объема обязательств и наимень-
шего риска, соответственно, и наименьших прибылей. Данный вид экспорта идеально
подходит для компаний, которые не имеют зарубежных контактов, но хотят организо-
вать сбыт за границей. Посредниками зачастую выступают брокеры или агенты, кото-
рые обладают специфическими знаниями в области международного маркетинга и
ресурсами, необходимыми для проведения успешной деятельности.

Прямой экспорт – практика, при которой фирма-производитель реализует свои
товары за границу без посредников.

Большинство предприятий начинают практиковать прямой экспорт, когда чувству-
ют уверенность в том, что могут легко достичь достаточно большого объема продаж и
без участия посредников, например, к экспортеру может обратиться иностранный
покупатель, желающий заключить контракт на большой объем закупок. Прямой экс-
порт связан со значительными расходами и повышением степени риска, нежели кос-
венный экспорт, но при этом он сулит и более высокие прибыли. Известно несколько
способов организации прямого экспорта:

– экспортный отдел или подразделение, которое занимается осуществлением про-
даж за рубежом и организацией сбора информации о внешнем рынке;

Таблица. Сравнительный анализ основных форм участия
экспортно ориентированных предприятий на международных рынках [4]

Основные
формы Ключевые характеристики

Экспорт Продажа через дистрибьюторов или импортеров. Минимальные тре-
бования к инвестициям и постоянным стоимостным обязательствам
Часто используется на ранних стадиях международной экспансии

Лицензирование и
франчайзинг

Могут быть использованы как форма применения патентов или специ-
ализированной экспертизы
В некоторых странах только как путь проникновения на рынок
Лимитированные обязательства, но также и лимитирован контроль
над лицензиями

Совместные
предприятия

Совместное владение зарубежным производством с локальным
партнером
Обязательны в нескольких странах
Могут сопровождаться политическим риском
Частые споры среди партнеров
Может потребоваться раскрытие сведений об имуществе (собственности)

Стратегические
союзы (альянсы)

Соглашение между компаниями по кооперации в области специфиче-
ских проектов
Позволяют разделить риск и затраты
Цели партнеров могут отличаться
Может потребоваться раскрытие сведений о собственности

Полностью
собственные
филиалы

Максимум ответственности за проникновение на рынок
Максимальный контроль за происхождением компании
Могут быть приобретены или вновь созданы
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– зарубежный отдел продаж или дочерняя компания (зарубежный отдел продаж
осуществляет реализацию и распределение продукции, иногда на него возлагают фун-
кции организации, хранения и продвижения товаров, демонстрационного и обслужи-
вающего центра);

– торговые представители, которых компания использует для поиска зарубежных
клиентов;

– иностранные дистрибьюторы или агенты, которые могут представлять произво-
дителя в данной стране.

Экспорт является одной из основных стратегий выхода на зарубежные рынки для
большого количества не только крупных, но и мелких компаний. Например, в США в
экспортные операции вовлечена 1/4 мелких американских фирм.

В качестве другого примера можно привести компанию Harley-Davidson, в кото-
рой экспортом занимаются как крупные, так и более мелкие предприятия (с числом
работников менее 500 чел.). Около 1/4 годового объема выпускаемых ею тяжелых мо-
тоциклов реализуется в Японии, Германии, Канаде и Франции.

Чтобы эффективно заниматься экспортной деятельностью, предприятие должно
разработать стратегию экспорта.

Выработка экспортной стратегии проходит в несколько этапов. Важнейшие из них –
четыре:

1) предприятие должно оценить свой экспортный потенциал, то есть взвесить воз-
можности и ресурсы и по результатам анализа взять на себя обязательства по экспорту;

2) затем необходимо получить консультацию у экспертов по внешнеэкономичес-
кой деятельности, чтобы иметь объективную информацию о рынках сбыта, получить
помощь в составлении бизнес-плана и, возможно, даже финансовую поддержку;

3) выбор рынка или рынков для экспорта продукции;
4) выделение ресурсов на экспортную деятельность.
В целом процедура формирования экспортной стратегии представлена на рисунке 2.
Одним из важнейших этапов данного процесса выступает процедура выбора целе-

вого рынка. Следует помнить, что компания должна сделать эту работу самостоятель-
но, ранжируя внешние рынки по степени привлекательности на приоритетные, рынки
второго порядка, третьего и т. д.

В практике международного маркетинга используют методику западногерманс-
ких компаний по отбору потенциальных рынков и оценке их привлекательности. Со-
гласно этой методике процесс отбора потенциальных рынков сбыта необходимо раз-
делить на четыре фазы:

1) изучение предпринимательских предпосылок – анализ собственного потенциа-
ла предприятия;

2) селекция (отбор) рынков – установление производственных целей, предпровер-
ка рынков методом общего анализа, проверка методом «грубого» отбора, проверка
методом главного (конечного) анализа;

3) освоение рынков – принятие решения о наиболее целесообразной форме выхода на
внешний рынок, выбор целевой группы потребителей, реализация плана маркетинга;

4) интеграция – интеграция новых внешних рынков в маркетинговую концепцию
предприятия.

Основным пунктом в процедуре выбора целевого рынка является селекция рынков,
которая предполагает отбор на трех по степени сложности уровнях. На первом, самом
общем уровне, осуществляется отсев внешних рынков по следующим параметрам:
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– политический климат (стабильность/нестабильность политического режима, риск
национализации и экспроприации, валютно-финансовое регулирование, преоблада-
ющая форма собственности);

– экономическая ситуация в стране (тенденции развития экономической ситуации
в стране, покупательная способность населения, уровень реальных доходов, условия
реализации);

– географические аспекты (величина запасов природных ресурсов, климатические
особенности данной страны, географическое положение, плотность населения);

– технологические факторы (уровень технико-экономического развития, степень
использования технологических инноваций, техническая квалификация импортеров,
оптовых и розничных торговцев);

– культурные характеристики (возрастная структура населения, семейные отноше-
ния в стране, тенденции потребления и потребительская ситуация, степень развития
чувства национализма, сложившаяся система ценностей).

На второй стадии рынки подвергаются отбору по следующим критериям:
– условия сбыта и маркетинговые возможности рынка;
– динамика спроса;
– формы и методы конкурентной борьбы;
– специфические риски работы на рынке.
На третьей, заключительной стадии анализа оставшиеся после двух первых этапов

отбора внешние рынки оцениваются по критериям сравнительных издержек и вели-
чине валютной прибыли.

После выбора рынка и принятия решения о выделении ресурсов на экспортную
деятельность предприятию следует сформулировать свою стратегию экспорта, кото-
рая включает четыре аспекта:

Рис. 2. Процедура формирования целей и стратегии экспорта [8]

ОП РЕ ДЕЛЕ НИЕ  О СНОВ НЫ Х ЦЕЛЕ Й Э КСП ОРТА

ОПРЕДЕЛ ЕНИЕ О БЩЕЙ СТ РАТЕГИ И ЭКСПОРТА

АНАЛИЗ ЭКСПОРТНОГО
ПОТЕНЦИАЛА КОМПАНИИ

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО
РЫНКА

СТРАТЕГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ЭКСПОРТНОГО ТОВАРА

Уточнение целей
по рынку и ассортименту

АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ
СТОРОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА

ВНЕШНЕМ РЫНКЕ
Стратегии маркетинга
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1) определение целей экспорта – как ближайших, так и перспективных; как правило,
на практике предприятия стараются достичь целой связки целей;

2) разработка тактики деятельности на данном рынке, включающей товарную, це-
новую, распределительную и коммуникативную политику;

3) составление плана-графика действий с указанием сроков исполнения указанных мер;
4) распределение ресурсов по различным видам деятельности, связанным с экспортом.
В современных условиях достижение успеха на внешних рынках требует от ЭОП

особой тщательности в разработке своей экспортной стратегии, гибкости и мобильно-
сти, готовности к корректировке стратегии экспорта.

Многие предприятия начинают заниматься экспортом не сознательно, а случайно.
Однако начинающие экспортеры могут столкнуться с неожиданными трудностя-
ми. Специалисты называют их «потенциальными ловушками для экспортеров» [2].
Важнейшими из них являются:

– неспособность разработать план международного маркетинга до начала экспор-
тной деятельности;

– слабая готовность топ-менеджмента предприятия к корректировке бюджета мар-
кетинга для экспортной деятельности;

– недостаточная тщательность в выборе зарубежных поставщиков и торговых по-
средников;

– неспособность создания системы формирования выгодных зарубежных заказов;
– недостаточная готовность к адаптации продукции в связи с различиями в моделях

покупательского поведения и культурными особенностями внешних рынков;
– неспособность вести деловую переписку, оформлять коммерческую и другую

служебную документацию на родном для делового партнера языке;
– неумение быстро переключаться с экспорта на другие формы международного

маркетинга в случае необходимости.
В зависимости от специфики маркетинговой среды могут быть и другие факторы,

влияющие на эффективность экспортной деятельности, которые предприятие должно
учитывать при разработке экспортной стратегии.
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В. В. Почекина, кандидат экономических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник
Институт экономики НАН Беларуси, г. Минск

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В ВЫРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА

Для долгосрочного прогнозирования экспорта Республики Беларусь могут быть
применены следующие модели, использующиеся в международных организациях:

– эконометрические – модель экономического прогноза ООН (UN Global Policy
model, GPM) и модель мировой экономики ФРС (FRB/Global). В эконометрических
моделях применяются средства статистического анализа;

– калибровочные, в которых известные показатели нормируются, а остальные оце-
ниваются. К таким моделям относятся модельный комплекс Всемирного банка (WB
Global Linkage model) и модель департамента экономических и финансовых вопросов
Еврокомиссии (DG ECFIN QUEST III). В калибровочных моделях используется инстру-
ментарий MATLAB.

В моделях долгосрочного развития особую важность приобретают факторы, влия-
ющие на будущие тенденции роста.

При разработке прогнозов развития экспорта в Институте экономики НАН Белару-
си использованы два подхода – традиционный линейный и на основе функциональ-
ной зависимости [4].

Первый подход основывается на традиционном методе выполнения важнейших
параметров прогноза Национальной программы развития экспорта Республики Бела-
русь на 2011–2015 годы и использует метод прогнозирования по следующим  видам
оценок – оптимистической, оптимальной и взыскательной:

,
6
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где Xоптмс – оптимистическая оценка по функции линейного прогноза;
Хоптма – оптимальная оценка, принята по средним значениям;
Хстрахов – страховочный функциональный прогноз  с учетом влияния риска.
Особенность подхода (1) состоит в том, что он дает комплексную оценку с учетом

уже проведенных ранее расчетов.
Оптимистическая линейная модель не учитывает влияющих факторов и строится
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где X(t +1)  – прогнозное значение показателя объема экспорта;
X(t) – предыдущее значение показателя ряда X(ti )Î{X(t1 ),...,X(tn )}.
Страховая (гравитационная) модель описывает социально-экономические взаимо-

действия. Преимуществом модели является ее строгое теоретическое обоснование.
Она широко используется для анализа экспортно-импортных взаимосвязей. Главное
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предположение заключается в том, что взаимодействие является величиной, пропор-
циональной произведению показателей значимости объектов и обратно пропорцио-
нальной расстоянию между ними.

Как правило, объясняющими факторами в гравитационной модели выступают ве-
личины ВВП торгующих стран, географическое расстояние между ними, а также до-
полнительные факторы, действующие на уровне одной страны или на двустороннем
уровне. К дополнительным факторам относятся: соотношение цен внутри стран; на-
личие взаимодополняемости стран по имеющимся факторам производства, структу-
ре выпуска и издержек; наличие тарифных и нетарифных торговых ограничений; уро-
вень развития инфраструктуры; наличие коррупции и др. Гравитационная модель
может учитывать значительно больше влияющих факторов.

Для страхового прогнозирования экспорта товаров и услуг применялась гравита-
ционная модель с односторонней ориентацией в виде:

e+×××-= + )()()()(
опт )1()( tZtDtRtY eeetXtX ,                                      (3)

где Xопт(t) – прогнозное значение показателя объема экспорта;
e Y(t) – влияние фактора роста ВВП  в сопоставимых ценах в момент времени t;
e R(t)+D(t) – влияние фактора доходности экономики в момент времени t;

)(Z te  – влияние фактора риска;
e – случайная ошибка.
В рамках второго подхода внимание акцентируется на оценке текущей ситуации в

экономике, учитывающей динамический аспект и отражающей результат в контексте
процессов и тенденций развития. Здесь разрабатывается прогнозная функция, учиты-
вающая риск влияния изменения ВВП и  роста индекса инфляции.

e+×+×+×+= )()()()( 4321страхов tDctRctYссtХ ,                           (4)

где Xстрахов(t) – объем экспорта товаров в момент времени t;
Y(t) – ВВП в сопоставимых ценах в момент времени t;
R(t) – индекс реального курса белорусского рубля в сопоставлении с долларом на

момент времени t;
D(t) – уровень инфляции в момент времени t;
cj, j = 1, 2, …, 10 – коэффициенты уравнений регрессии;
t – заранее выбранный фиксированный момент времени, например, год, квартал;
e – случайная ошибка.
Для построения эконометрической модели прогнозирования экспорта товаров

используются ежегодные и квартальные статистические данные Республики Беларусь:
– ВВП в сопоставимых ценах по материалам Национального статистического ко-

митета Республики Беларусь в соответствии с прогнозом роста ВВП на 2015 г. и далее;
– реальный курс белорусского рубля, рассчитываемый по отношению к валютам

стран – основных торговых партнеров и установленный Национальным банком Рес-
публики Беларусь;

– индекс потребительских цен, отображающий уровень инфляции и публикуемый
в сборнике «Статистический бюллетень»;

– результаты выполнения НПРЭ на 2011–2015 гг.
В итоге получены следующие прогнозные показатели экспорта по основным ви-

дам промышленных товаров:
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– оптимальная оценка по среднему значению;
– оптимистическая максимальная оценка показателей;
– страховая оценка с учетом рисков индекса инфляции и изменения ВВП;
– усредненная оценка  с учетом рисков;
– усредненный оптимальный прогноз;
– прогноз прироста экспорта по видам промышленных товаров [4].

Список использованных источников

1. Дайнеко, А. Е. Прогнозирование и регулирование внешнеторговой деятельности
Беларуси / А. Е. Дайнеко; Ин-т экономики НАН Беларуси. – Минск: Право и экономи-
ка, 2014. – (Серия «Мировая экономика»).

2. Долгосрочный прогноз экономического развития Евразийского экономического
союза до 2030 года / Евраз. экон. ком. – М., 2015. – 216 с.

3. Медведев, В. Ф. Особенности реализации стратегии национального суверените-
та в условиях формирования модели глобального регулирования и управления /
В. Ф. Медведев, В. В. Почекина; под ред. А. Е. Дайнеко; Ин-т экономики НАН Белару-
си. – Минск: Право и экономика, 2014. – 110 с. – (Серия «Мировая экономика»).

4. Медведев, В. Ф. Экспорт в системе реализации стратегии национального сувере-
нитета Республики Беларусь: оценки и прогнозные ориентиры-2030 / В. Ф. Медведев,
В. В. Почекина, Т. А. Ткалич; под ред. В. Ф. Медведева; Ин-т экономики НАН Беларуси. –
Минск: Право и экономика, 2017. – 194 с. – (Серия «Мировая экономика»).

5. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.belstat.gov.by.

Получено 28.08.2017 г.



19
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Рост капитала, труда и технического прогресса является источником роста про-
мышленного производства и экономического роста и предопределяет степень иннова-
ционного развития экономики. Для экономического прогнозирования, являющегося
одной из форм предвидения, применяются различные методы, к важнейшим из кото-
рых относится инструментарий производственных функций, связывающих объем про-
изводства продукции с затратами факторов производства (ограниченных производ-
ственных ресурсов), а также эффективностью их использования.

Согласно производственной функции, рассматривающей исследуемый производ-
ственный объект на уровне входных (например, используемые ресурсы) и выходных
(например, получаемый объем производства) параметров, объем производства в рам-
ках технологически неизменного способа производства зависит от создающих его фак-
торов (затрат труда и капитала). Для количественного описания производственной
функции предложен ряд формальных математических зависимостей, при этом наи-
большее распространение нашла полученная эмпирически производственная функ-
ция Кобба – Дугласа.

Динамическая производственная функция Кобба – Дугласа, определяемая по вре-
менному ряду выпусков и затрат ресурсов, – одна из простейших функций, применя-
емых при экономическом прогнозировании. Она показывает зависимость между объе-
мом использованных факторов производства (труда L и капитала К) и объемом произ-
водства (выпуском) продукции Y.

Y(t) = AK(t)aL(t)b,                                                        (1)

где А – коэффициент пропорциональности (технологический коэффициент);
a и b – коэффициенты эластичности выпуска по капиталу и труду.
Коэффициент А получил название «совокупная факторная производительность»,

которая понимается как показатель уровня технического прогресса. Ее рост свидетель-
ствует не только о технических сдвигах, но и о повышении квалификации и мотивации
рабочей силы, совершенствовании методов управления и организации производства.
Чем выше данный показатель, тем более эффективна экономика страны или региона,
тем выгоднее вкладывать инвестиции в эту страну или регион. Она напрямую связана
с конкурентоспособностью региона в борьбе за инвестиции [1]. В случае постоянства
используемой технологии (отсутствия технологического развития) исследуемого про-
изводственного объекта (так называемый нейтральный научно-технический прогресс,
не материализованный ни в одном из факторов) величина коэффициента А постоянна
во времени [2].

При построении производственной функции научно-технический прогресс (НТП)
может быть учтен с помощью введения множителя НТП egt (так называемый экзоген-
ный НТП), где e – основание по натуральному логарифму, t – параметр времени, g –
характеризует темп прироста объема выпуска под влиянием НТП.
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С учетом экзогенного влияния НТП динамическая функция Кобба – Дугласа при-
нимает вид

Y(t) = AegtK(t)aL(t)b. (2)
Если сумма a + b  больше или меньше единицы, имеет место положительный или

отрицательный эффект масштаба соответственно [2].
Для нахождения коэффициентов a и b  производственной функции после логариф-

мирования обеих частей получается линейная функция вида
lnY(t) = lnA(t) + gt + alnK(t) + blnL(t). (3)

Применим предложенную функцию Кобба – Дугласа для оценки вклада капитала,
труда, совокупной факторной производительности и экзогенного влияния НТП на объем
промышленного производства Республики Беларусь.

Результирующим показателем производственной функции выступает объем Y про-
мышленного производства, млрд руб.

Факторы, определяющие объем промышленного производства:
1. Экзогенный научно-технический прогресс.
Данный показатель характеризует восприимчивость промышленности к инно-

вациям, полученным извне, то есть инновационную восприимчивость. Значение за
один год исследования принимается равным 1. В каждый последующий год исследова-
ния значение увеличивается на 1.

2. Капитал промышленности.
Исходными данными для оценки капитала являются:
а) основные средства в промышленности (по первоначальной стоимости на конец

года), млрд руб.;
б) индекс инвестиций в основной капитал в промышленности, %. Применяется для

приведения основных средств в промышленности в сопоставимый вид к базовому году.
Согласно теории акселератора А. Афтальона и Дж. Кларка инвестиции реагируют

на изменение объема выпуска, который порождается ростом спроса. Для расширения
предложения организации расширяют мощности, инвестируя в новые предприятия и
оборудование. На основании таких действий происходит настройка объема фактичес-
кого капитала к оптимальному, при этом на скорость настройки в меньшей степени
влияют вышеперечисленные факторы.

3. Расходы на оплату труда работников промышленности в год.
Исходными данными для оценки расходов на оплату труда являются:
а) среднесписочная численность работников в промышленности, чел.;
б) номинальная начисленная годовая заработная плата работников, тыс. руб.
Необходимость замены показателя среднегодовой численности занятых в условиях

стран с переходной экономикой на величину оплаты труда работников можно объяс-
нить высокой степенью государственного регулирования занятости на предприятиях,
наличием скрытой безработицы, переводом трудящихся на неполную рабочую неде-
лю, трудностями при увольнении излишней численности работников на приватизиро-
ванных предприятиях новыми инвесторами, то есть низкой эластичностью численнос-
ти занятых к потребностям экономики. При этом наличие излишней численности ра-
ботников на предприятиях компенсируется более низкой оплатой труда.

Динамика исходных и рассчитанных на их основе показателей анализировалась на
протяжении 2005–2016 гг. При этом величины показателей в фактических (действую-
щих) ценах индексировались в цены 2005 г.
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С учетом вышеперечисленных факторов, а также научно-технического прогресса
функция Кобба – Дугласа в логарифмированном виде для Республики Беларусь как
страны с переходной экономикой получила следующий вид:

lnY(t) = 7,191 + 0,111t + 0,146lnK(t) + 0,252lnL(t). (4)
В классическом виде рассчитанная функция Кобба – Дугласа выглядит следующим

образом:

.9,1326 287,1157,11169,1
tt

t
t LKeY = (5)

Параметры качества уравнения: R2 = 0,9688. Fнабл = 82,71 > Fкр0.05;3;8 = 8,85.
R2 статистически значим. t-статистика a0= 5,487 > t0,05;8=1,860; a1= 3,908 > t0,05;8=1,860;
a2= 2,434 > t0,05;8=1,860; a3= 1,362 > t0,25;8=0,706.

В производственной функции параметр g, с помощью которого характеризуется науч-
но-технический прогресс, показывает, что объем промышленного производства еже-
годно увеличивается на 1,1169 % независимо от изменений в затратах производственных
факторов и, в частности, от размера новых инвестиций и оплаты труда работников.

При приросте стоимости капитала (основных средств промышленности) на 1 %
объем промышленного производства возрастает на 1,157 %.

При приросте расходов на оплату труда работников промышленности на 1 % объем
промышленного производства возрастает на 1,287 %.

Факторный анализ показал, что в 2005–2016 гг. на формирование объема промыш-
ленного производства внешние факторы, не учтенные в модели (совокупная фактор-
ная производительность), оказывали влияние на 63,0 %, экзогенный научно-техничес-
кий прогресс – на 1,6, капитал, представленный в виде основных средств промышлен-
ности, – на 15,5, трудовые ресурсы с учетом их оплаты – на 20,0 % (рис.).

Рис. Структура вклада факторов в формирование объема
промышленного производства в 2005–2016 гг., %
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В связи с тем, что сумма коэффициентов эластичности факторов производства
(1,1169+1,157+1,287) равна 3,56, в Республике Беларусь наблюдается возрастающая от-
дача от масштаба – ситуация, при которой сбалансированный рост объема всех факто-
ров производства приводит ко все большему росту объема промышленного произ-
водства, то есть рыночная стоимость продукции промышленности увеличивается в
большей степени, чем затраты факторов производства.

Таким образом, нами предложена модификация производственной функции Коб-
ба – Дугласа для расчета объема промышленного производства для условий функци-
онирования стран с переходной экономикой на основе использования в качестве фак-
торов: а) экзогенного научно-технического прогресса, характеризующего инноваци-
онную восприимчивость промышленности; б) основных средств промышленности
по первоначальной стоимости; в) расходов на оплату труда работников промышлен-
ности за год. Произведенные расчеты позволили сделать вывод о возрастающей отдаче
объема промышленного производства от вышеуказанных факторов.
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КИТАЙСКИЙ ОПЫТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ:
ОТ «ФАБРИКИ ТОВАРОВ» К «ФАБРИКЕ ЗНАНИЙ»

Китай имеет тысячелетнюю научную историю и является признанной родиной зна-
ковых изобретений человеческой цивилизации: бумаги, компаса, пороха, книгопеча-
тания, шелка, фарфора, а также новаторских решений своего времени в области меха-
ники, гидравлики, металлургии, сельского хозяйства, конструирования механизмов,
архитектуры, мореплавания, ведения войны и др.

В новейшей истории технологического развития Китая можно выделить четыре
основных этапа, каждый из которых характеризуется своими особенностями и источ-
никами роста.

На первом этапе (1949–1960 гг.) научно-техническое развитие Китая и становление
централизованной системы науки во многом определялись влиянием СССР. В 1950-х гг.
при поддержке Советского Союза в Китае были спроектированы, построены и осна-
щены более 150 энергетических, добывающих и машиностроительных предприятий.
Из республик СССР ввозилось технологическое оборудование, более 20 тыс. студентов
обучались в советских вузах, в КНР направлялись специалисты различных специально-
стей. За указанный период правительство Китая учредило более четырехсот специаль-
ных исследовательских подразделений с целью серийного воспроизводства образцов
техники, представленной Советским Союзом. В результате подобного технологическо-
го трансфера со стороны СССР Китай превратился в индустриальную державу, нарас-
тив долю промышленности в ВВП с 7,9 до 35,7 % [1]. Если в 1949 г. в стране насчитыва-
лось не более 40 научных организаций, то к 1960 г. их количество увеличилось до 800,
а численность занятого в них персонала достигла 100 тыс. чел., в том числе научных
сотрудников – 50 тыс. чел. [2]. После советско-китайского раскола доступ Китая к совет-
ским технологическим решениям был, по сути, заблокирован.

На втором этапе (1961–1978 гг.) во многом автономное научно-техническое разви-
тие Китая концентрировалось преимущественно на атомной энергетике, форсирован-
ном конструировании межконтинентальных баллистических ракет и реализации кос-
мической программы. Принудительное направление ограниченных ресурсов эконо-
мики на проведение ускоренной индустриализации (так называемый Большой скачок
Мао Цзэдуна) в сочетании с коллективизацией привели к серьезным негативным соци-
ально-экономическим последствиям в начале периода. Вместе с тем Китаю удалось
провести успешные испытания атомной (1964 г.) и термоядерной (1967 г.) бомб, ввести
в эксплуатацию атомную электростанцию (1970 г.) и запустить космический спутник
«Ши Цзянь-1» (1971 г.) [1]. Ключевым инструментом технологического развития явля-
лись прямые государственные заказы на научные исследования и закупку иностран-
ных технологий. Среди форм трансфера технологий преобладали инженерный анализ
готовых научно-технических результатов и имитация (повторение) технологического обо-
рудования с некоторыми усовершенствованиями за счет внедрения новых незначитель-
ных решений, воплощенных в технической документации. Сектор высшего образования
практически не привлекался к проведению научных исследований, осуществляя
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лишь функцию подготовки кадров. К концу периода количество научно-исследова-
тельских и проектных организаций увеличилось до 2 тыс. ед., а численность занятого в них
персонала составляла 300 тыс. чел., в том числе 130 тыс. научных сотрудников [3].

Третий этап (1979–2001 гг.) научно-технического развития Китая представляет осо-
бый интерес в контексте программно-целевого обеспечения высоких темпов социаль-
но-экономического и технологического развития. В указанный период Китай в полной
мере переориентировался на США и страны Европы в качестве доноров передовых
технологических решений и модельной концепции организации национальной инно-
вационной системы. В 1979 г. Китай и США подписали соглашение о научно-техничес-
кой кооперации, которое заложило фундамент полноценного сотрудничества.

Благоприятный фон для активного развития научно-технического сотрудничества с
западным миром формировала инициированная в 1978 г. программа реформ Дэн
Сяопина, основанная на либерализации отдельных отраслей экономики и встраивании
рыночных механизмов хозяйствования в социалистическую систему планирования.
Первоначально политика реформ и открытости была нацелена на нивелирование
дисбалансов структуры национальной экономики Китая и ускоренное формирование
ресурсов для ее модернизации. Научно-техническим базисом политики реформ выступи-
ла теория технического прогресса Дэн Сяопина, которая определяла главенствующую
роль широкого использования технических достижений в развитии экономики [4].

Аграрные коммуны заменялись семейными подрядами, часть сельскохозяйствен-
ной продукции разрешалось свободно продавать на рынке, государственное регули-
рование ряда секторов экономики (преимущественно в сфере услуг) было существен-
но ослаблено, легализовано индивидуальное предпринимательство, поэтапно ликви-
дировался государственный контроль над ценами широкого ассортимента продукции,
активно создавались особые экономические зоны и совместные предприятия с целью
стимулирования импорта современных технологий и оборудования.

Экономические реформы привели к повышению эффективности использования
ресурсов и скачкообразному повышению темпов экономического роста. Экономика
КНР прирастала в среднем на 9,6 % ежегодно, что приводило к ее удвоению каждые 8–
10 лет (рис. 1).

Рис. 1. Динамика экономического роста и изменения потребительских
цен в КНР в 1979–2016 гг., %

Примечание. Рисунок составлен автором на основе данных Всемирного банка.
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Экономический рост в начале 1980-х гг. был обусловлен дешевой рабочей силой,
благоприятной демографической структурой населения и перетоком трудовых ресурсов
из низкоэффективных в высокопроизводительные секторы экономики, ранее вышедшие
из-под прямого государственного регулирования (сельское хозяйство, торговля и услуги).
Децентрализация китайской экономики привела к значительному увеличению частных
предприятий, которые во многом ориентировались на конъюнктуру рынка и функциони-
ровали более эффективно по сравнению с государственными организациями.

Увеличение количества совместных предприятий привело к тому, что совместно с
прямыми иностранными инвестициями в страну активно проникали современные
технологии и оборудование, которые способствовали дополнительному повышению
эффективности работы предприятий. В качестве условий доступа иностранных компа-
ний на китайский рынок выступали принудительная передача технологических реше-
ний и максимальная локализация производств на территории КНР.

Следующим шагом стали институциональные преобразования инновационной
системы, нацеленные на устранение разрыва между наукой и производством. Изменя-
ется централизованный механизм сплошного финансирования науки по перспектив-
ным направлениям, внедряется проектная система поддержки научных коллективов,
проводится селекция научно-исследовательских институтов. В 1982 г. разрабатывается
первая государственная программа системного решения важных научно-технических
проблем, нацеленная на ускоренное освоение ключевых технологических решений (табл.).

Изменяется механизм распределения государственного финансирования НИОКР,
укрупняются научно-исследовательские организации, на базе государственных про-
мышленных предприятий создаются научные подразделения, выделяются средства для
обучения китайских специалистов за рубежом, внедряется система субсидирования
процентных ставок по кредитам для научно-производственных организаций.

Особенностью данного периода было централизованное развитие национальной
инновационной системы посредством стимулирования предложения НИОКР со сто-
роны государственных организаций.

В 1986 г. в рамках реализации Программы 863 и Программы «Искра» выделялись
приоритетные области научных исследований (биоинженерия, космическая техника,
лазеры, информатика, новые материалы, энергетика, сельское хозяйство), наращива-
лось их государственное финансирование и осуществлялась масштабная модерниза-
ция профильных исследовательских центров. Поощрялась кооперация военного и граж-
данского секторов промышленности, многие оборонные предприятия осваивают па-
раллельный выпуск промышленной продукции гражданского назначения [5].

В 1988 г. Китай перешел к практике стимулирования коммерциализации результа-
тов НИОКР и системной организации технологичных производств. В рамках програм-
мы «Факел» были созданы первый венчурный фонд, бизнес-инкубаторы и особые
экономические зоны с льготным режимом хозяйствования для национальных компа-
ний, использующих результаты НИОКР в производственной деятельности. В таких зо-
нах компактно размещались технологически связанные научные, промышленные и
консалтинговые предприятия. На высокотехнологичную продукцию зон приходилось
более 70 % от общего объема производства.

Посредством реализации программы «Факел» Китай отошел от практики исклю-
чительно централизованного финансирования НИОКР и создал устойчивые стимулы
для финансирования научных разработок со стороны реального сектора. Если до 1985 г.
выполнение НИОКР практически полностью оплачивалось государством, то уже к
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Таблица. Ключевые национальные программы технологического развития в Китае

Название Год Содержание программы

Программа
«Штурмовой план»

1982

План решения приоритетных научно-технических проблем и
овладения научно-техническими вершинами. Цель – стреми-
тельно овладеть ключевыми технологиями, имеющими значе-
ние для социально-экономического развития страны, и сфор-
мировать инновационную систему

Программа 863

1986

Программа высокотехнологичных исследований и разработок,
нацеленная на обеспечение независимости Китая от иностран-
ных технологий. Приоритетные области – биоинженерия, кос-
мическая техника, лазеры, информатика, новые материалы,
энергетика

Программа
«Искра» 1986 Освоение и развитие технологических решений в сфере сель-

ского хозяйства, модернизация аграрных предприятий
Программа
«Факел»

1988

Развитие национальной инновационной системы, определение
приоритетных высокотехнологичных проектов, коммерциали-
зация, активное внедрение результатов НИОКР в производ-
ство. Создание инновационных кластеров, бизнес-инкубато-
ров, освоение венчурного финансирования

Национальная
программа ключе-
вых проектов
фундаментальных
исследований

1991

Финансирование фундаментальных исследований в приори-
тетных отраслях науки: математика, физика, химия, биология,
энергетика, здравоохранение, материаловедение, механика,
география, астрономия и др.

Проект 211
1995

Программа подготовки высококвалифицированных кадров в
ста ведущих вузах КНР для реализации национальных проек-
тов

Программа 973

1997

Национальная программа фундаментальных исследований.
Финансирование ключевых научных направлений (сельское
хозяйство, экология, здравоохранение, энергетика, информа-
ционные технологии), связанных с обеспечением устойчивого
развития Китая

Проект 985
1998

Программа развития высшего образования Китая. Масштабное
финансирование 39 ключевых вузов с целью создания науч-
ных центров мирового уровня и привлечения преподавателей

Национальная
программа средне-
срочного и долго-
срочного развития
науки и техники

2006

Построение новой национальной инновационной базы с опо-
рой на собственные разработки, создание промышленного
технологического ядра как основы будущей инновационной
системы, усиление научно-технологических возможностей
предприятий, обеспечение прорыва в фундаментальных ис-
следованиях и создании новых технологий

Программа
«Сделано в Китае-
2025» 2015

Программа модернизации промышленности и связанных про-
изводств на новой технологической основе. Нацелена на со-
здание полной цепочки производства – от переработки сырья
и выпуска комплектующих до конечного производства высо-
котехнологичной продукции

Национальный
план стимулирова-
ния технологиче-
ских разработок в
сфере искусствен-
ного интеллекта

2017

Становление инновационной экономики на основе роботиза-
ции и искусственного интеллекта, развитие умных произ-
водств, обеспечение мирового лидерства Китая в области ис-
кусственного интеллекта

Примечание. Таблица составлена автором на основе материалов Министерства науки и техники Китая.
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1991 г. доля государственных расходов сократилась до 29,6 % [6]. К 1995 г. численность
исследователей в Китае увеличилась до 520 тыс. чел., а совокупные расходы на прове-
дение НИОКР возросли до 0,5 % ВВП (рис. 2).

Рост наукоемкости ВВП в 1990-х гг. во многом обеспечивался реальным сектором,
прежде всего предприятиями-экспортерами, которые использовали результаты
НИОКР в качестве дополнительных конкурентных преимуществ на внешних рынках.

Догоняющий тип технологического развития Китая в 1979–2001 гг. базировался на
реализации научно-технических программ как системного координатора НИОКР в
приоритетных направлениях и использовании инструментов стимулирования предло-
жения со стороны государственных научных организаций и вузов. С одной стороны,
такой подход позволил повысить технологический потенциал экономики, встроиться в
глобальные цепочки создания стоимости и освоить новые технологии. Китай стал ве-
дущим производителем промышленных товаров (мировой «фабрикой товаров») и
крупнейшим экспортером текстиля и одежды, электронных приборов и стали. Не ко-
пируя западную модель организации инновационной системы, Китай создал условия
для финансирования научных исследований хозяйственными субъектами, адаптиро-
вал кадровую политику и апробировал новые подходы к коммерциализации НИОКР.
С другой стороны, такая политика была недостаточно эффективной, поскольку, не-
смотря на значимые достижения на прорывных направлениях, достигнутые за счет
высокой концентрации централизованных ресурсов, не обеспечивала дальнейшее ин-
тенсивное повышение уровня технологичности экономики [7].

На четвертом этапе (2001 г. – настоящее время) технологического развития Китая
наблюдались переориентация инновационной политики, изменение подхода к стиму-
лированию субъектов инновационной системы и значительное смещение акцентов в
сторону бизнес-структур. Такой подход не означал отказ государства от регулирова-
ния научного сектора, однако предусматривал переход от стимулирования предложе-
ния НИОКР к стимулированию спроса на их результаты [8].

Рис. 2. Наукоемкость ВВП Китая, %
Примечание. Рисунок разработан автором на основе данных Всемирного банка.
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В 2002 г. на XVI съезде КПК было объявлено о последовательном переходе китай-
ской экономики на инновационный путь развития и признании технологических инно-
ваций в качестве приоритетного источника экономического роста.

Для реализации новой стратегии были созданы специальные фонды для поддержки
наукоемких малых и средних предприятий и поддержки фундаментальных исследова-
ний [9]. Законодательно были установлены налоговые льготы для поощрения спроса
на инновационные продукты.

Для предприятий высоких и новых технологий предусматривалось снижение став-
ки налога на прибыль с 25 до 15 % и предоставление налоговых каникул сроком на два
года. Для предприятий, находящихся в особых экономических зонах, предусматривалось
дополнительное снижение ставки налога на прибыль на 50 % сроком на три года [10].

Для всех компаний действует налоговый вычет в размере 150 % расходов на
НИОКР, а высокотехнологичным предприятиям разрешается до 40 % расходов НИОКР
осуществлять за пределами Китая при условии регистрации прав на созданную интел-
лектуальную собственность в КНР. При передаче технологий китайской компании пер-
вые 5 млн юаней дохода освобождаются от налогообложения, а в дальнейшем приме-
няется 50 %-я льгота по налогу на прибыль [10].

В 2006 г. в Китае действовало 17 программ косвенного субсидирования организа-
ций (центрального уровня подчиненности), которые выполняли НИОКР или использо-
вали их результаты в производственной деятельности. Ключевыми количественными
критериями для предоставления льгот выступали объемы инвестиций, высокотехноло-
гичного экспорта и фактических расходов на НИОКР. В 2007 г. Китай занимал третье
место в мире по объему косвенных фискальных субсидий на каждый доллар фактичес-
ких затрат на НИОКР [11].

С целью сокращения зависимости Китая от импорта технологий были приняты
законодательные меры по регулированию импорта и экспорта технологий. Все новые
и высокие технологии были дифференцированы на запрещенные (предусмотрен зап-
рет импорта), регулируемые (требуется лицензия на импорт) и свободноторгуемые.
Аналогичные меры введены в отношении экспорта технологий из Китая. В утвержден-
ном перечне импортных технологий и продукции список передовых технологий в груп-
пах регулируемых и свободноторгуемых сокращен до 370 в каждой. Одновременно
правительство ввело налоговые льготы (в том числе нулевые ставки налога на прибыль
сроком на два года) для тех предприятий, которые осваивают технологии из регулиру-
емого списка или получают права на их использование [12].

Стремление китайских предприятий к поддержке со стороны государства в виде
преференций для инновационно активных субъектов хозяйствования на фоне высоко-
го уровня квалификации китайских исследователей, их изобретательской активности и
заинтересованности в охране и коммерциализации своих разработок обусловило
70-кратный рост патентных заявок от резидентов за 2001–2015 гг. с 13 751 до 968 252 ед.
(рис. 3).

Такой стремительный рост патентных заявок от резидентов не исключает нали-
чия некоторой доли некачественных патентов («junk» patents), нацеленных на получе-
ние хозяйствующими субъектами доступа к налоговым преференциям. По мнению
отдельных исследователей, их совокупная доля может достигать 6–8 % [8, 13]. Другие –
опровергают подобную критику и отмечают соответствие патентной активности трен-
дам патентования в более развитых странах [14]. Даже с учетом поправки на наличие
некачественных патентов по абсолютным показателям текущей регистрации прав
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на интеллектуальную собственность к 2013 г. Китай догнал мировых лидеров в этой
области (США и Японию).

Традиционное административное принуждение иностранных компаний, работаю-
щих в Китае, к передаче технологий местным партнерам не привело к резкому росту
патентных заявок от нерезидентов. Ежегодный прирост в среднем составлял 0,3 %.
Дело в том, что слабая защита предоставляла возможность относительно свободно
заимствовать и воспроизводить технологические решения, тем самым осуществляя
диффузию инноваций внутри страны. Даже после присоединения к ВТО в 2001 г. Ки-
тай долго оттягивал принятие решения об ужесточении режима охраны прав интел-
лектуальной собственности нерезидентов, оправдывая это тем, что Япония и ряд
других азиатских стран имели гораздо более слабые национальные системы защи-
ты интеллектуальной собственности при вступлении в ВТО. Вместе с тем за после-
дние 15 лет абсолютное количество заявок от нерезидентов на регистрацию прав
собственности увеличилось в пять раз – с 26 560 до 133 612 ед. Структуру совокуп-
ного пула патентных заявок (как национальных, так и иностранных компаний) в
2014 г. формировали 42 % полезных моделей, 37 – изобретений и 21 % регистрации
прав на промышленный дизайн.

Политика стимулирования спроса НИОКР посредством льготирования расходов
на научные исследования и предоставления преференций по уплате налога на при-
быль благоприятно сказалась на количестве организаций в научном секторе. Так, в
2000–2006 гг. их количество увеличилось более чем вдвое, выручка от реализации про-
дукции и услуг – в 4,5 раза [12]. К 2006 г. Китай превратился в одну из основных миро-
вых лабораторий НИОКР для крупных международных корпораций [15], за пять лет
нарастив долю высокотехнологичной продукции в общем объеме промышленного
экспорта на 11,86 п. п. до 30,84 % (рис. 4).

В 2006 г. инновационный тип развития был централизованно признан в качестве
перспективного драйвера экономического роста. По итогам XVII съезда КПК была утвер-
ждена цель развития страны до 2020 г. – создание нового государства инновационного

Рис. 3. Количество патентных заявок в Китае, ед.
Примечание. Рисунок разработан автором на основе данных Всемирного банка.
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типа. Государственный план средне- и долгосрочного развития науки и техники на 2006–
2020 гг. предусматривал планомерное повышение наукоемкости ВВП с 1,31 % в 2005 г.
до 2,50 % к 2020 г. [16]. Как видно на рисунке 2, Китай последовательно наращивал
финансирование НИОКР, обеспечив наукоемкость ВВП на уровне 2,1 % в 2016 г., что
дает все основания признать реалистичность достижения Китаем целевого параметра
2,5 % к 2020 г. Важно отметить, что рост совокупных расходов на НИОКР в 2001–2015 гг.
также обеспечивался преимущественно за счет бизнес-сектора. Доля компаний в об-
щих расходах на исследования и разработки в 2015 г. составляла 77,6 %, из них значи-
тельная часть затрат приходилась на предприятия с частичным или полным государ-
ственным участием.

Увеличение расходов на НИОКР формирует устойчивые предпосылки наращива-
ния инновационного потенциала Китая. Однако анализ возможностей технологическо-
го развития через призму параметров численность исследователей / наукоемкость
ВВП / совокупные расходы на НИОКР по ППС свидетельствует о наличии сдерживаю-
щих факторов, связанных с недостаточной численностью исследователей (рис. 5).

Развитие кадровой составляющей научной сферы Китая осуществляется за счет
наращивания численности китайских студентов, а также организации возвращения
ученых и специалистов, получивших образование за рубежом. Прием в китайские
вузы вырос с 2,04 млн студентов в 1991 г. до 26,25 млн. студентов в 2015 г. Если в 1991 г.
для обучения в зарубежных вузах выехали 1 593 чел., то в 2015 г. – 409 100 чел. Руковод-
ство Китая принимает комплексные меры для поддержки обучающихся в передовых
зарубежных университетах и возвращения в страну китайских ученых. Совет сти-
пендий Китая предоставляет поддержку китайским студентам и ученым, стремя-
щимся работать с ведущими зарубежными учеными, а программа «Тысяча талан-
тов» предоставляет беспрецедентную финансовую поддержку ученым, вернувшим-
ся после работы в зарубежных научных центрах. Она обеспечивает высокую зарплату,

Рис. 4. Доля высокотехнологичной продукции в общем
объеме промышленного экспорта, %

Примечание. Рисунок разработан автором на основе данных Всемирного банка.
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Рис. 6. Численность исследователей и количество
научно-исследовательских организаций в Китае [17]

Численность исследователей,
тыс. чел.

Количество научно-исследовательских
организаций, тыс. ед.

      Год Год

современное научное оборудование и оплату всех накладных расходов. В результате Ки-
тай привлекает все большее число китайских выпускников зарубежных университетов
и работников научных центров мирового уровня.

В 2001–2015 гг. численность исследователей увеличилась в 1,92 раза до 1 149 тыс.
чел., а количество научно-исследовательских и аналитических организаций – в 2,67
раза до 5 590 ед. (рис. 6).

Одновременно растут уровень квалификации и публикационная активность китай-
ских исследователей. Если в 2003 г. на Китай приходилось 6,4 % мировых научных пуб-
ликаций, реферируемых библиометрической базой Web of Science (США – 26,8 %,
ЕС – 31, Япония – 7,8 %), то в 2013 г. их доля выросла на 11,8 п. п. и составила 18,2 %
(США – 18,8 %, ЕС – 25,4, Япония – 4,7 %) [18, c. 4].

В последние годы Китай приступил к реализации новых амбициозных программ
технологического развития экономики. В 2015 г. была запущена программа «Сделано в
Китае – 2025» и подпрограмма «Интернет+», ориентированные на модернизацию про-
мышленности на новой технологической основе, становление прогрессивного неоин-
дустриального комплекса и обеспечение сквозной цифровизации экономики. Приня-
тый в 2017 г. Национальный план стимулирования технологических разработок в сфере
искусственного интеллекта ставит цель обеспечить мировое лидерство Китая в облас-
ти искусственного интеллекта на основе роботизации и развития умных производств.

Важно учитывать, что традиционной особенностью программно-целевого плани-
рования Китая выступает выполнение и перевыполнение целевых параметров разви-
тия. Каждая программа технологического развития Китая пронизывает все уровни го-
сударственного управления (Госсовет – центральное плановое агентство – министер-
ства и ведомства – местное правительство) и опирается на серию разноуровневых
нормативных актов. Такой подход придает научно-технологической сфере страны не-
обходимую стабильность и обеспечивает реалистичность достижения намеченных
показателей.

В настоящее время Китай занимает первое место по объему экспорта высокотех-
нологичной продукции с долей 26 % (554 млрд долл. США в 2016 г.) мирового рынка
против 7,3 % у США (153 млрд долл. США). Китай лидирует по выпуску многих видов
высокотехнологичной продукции, по многим отдельным ее видам выпуская больше,
чем все остальные страны вместе взятые (например, персональные компьютеры и
мобильные телефоны). В рейтинге «The Global Innovation Index 2017» в октябре
2017 г. Китай занимал 22-е место в мире, а по параметру эффективности инноваций
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(учитывает достигнутые результаты, затраченные ресурсы на их достижение и иннова-
ционный потенциал) – 3-е место, уступая Швейцарии и Люксембургу.

Китайской Народной Республике путем целенаправленных усилий удалось добить-
ся впечатляющих успехов в развитии научно-технологической сферы. Политика техно-
логического развития Китая основана на селективном адаптивном заимствовании луч-
ших мировых практик управления научно-технологической сферой применительно к
условиям уникальной китайской культуры и институциональной матрицы.

Наиболее важными достижениями текущего этапа являются преодоление низкой
инновационной восприимчивости национальной экономики посредством реализации
комплекса мер по стимулированию спроса на результаты НИОКР и выстраивание эф-
фективного механизма коммерциализации научных разработок. Сохраняя объем го-
сударственных расходов на НИОКР на уровне 0,5–0,6 % ВВП, Китай уверенно наращи-
вает объемы частных инвестиций в исследования и разработки, активно применяя не
только традиционные инструменты хеджирования инновационных рисков (косвенное
субсидирование расходов на НИОКР для предприятий), но и современные – коллабо-
ративные механизмы объединения усилий и разделения ответственности (исследова-
тельские и технологические консорциумы), программы сокращения исследовательс-
кого цикла и доведения фундаментальных разработок до полезных продуктов на рынке
(R&D Fast Track Programs) [19].

Можно констатировать, что Китай успешно завершил реализацию догоняющей
стадии технологического развития и становление конкурентоспособной мировой «фаб-
рики товаров», которая длительное время воплощала в коммерчески успешный конеч-
ный продукт свои и чужие технологические решения. Учитывая масштабы китайской
экономики и эволюционную действенность программно-целевого планирования, ам-
бициозные цели новых программ технологического развития и наличие достаточных
для их достижения ресурсов, можно признать состоявшимся переход к следующему
этапу опережающего развития – 2017–2049 гг., который в программных документах
называется построением к 100-летию Китайской Народной Республики «ведущей ми-
ровой технологической системы», «технологической сверхдержавы» или «технологи-
ческой фабрики знаний».
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Закономерным этапом развития постиндустриального общества является станов-
ление экономики знаний, формирование которой обусловлено результатом продуци-
рования, распространения и воплощения новых знаний.

Экономику знаний можно определить как экономику, в которой знания приобрета-
ют статус главного экономического ресурса, представленного в каждом виде хозяй-
ственной деятельности, накопление и эффективное использование которого обеспе-
чивает высокую динамику экономического роста, развития субъектов хозяйствования
и всего социума [1, с. 5].

Экономика знаний развивается за счет инноваций, которые являются основной
формой превращения знаний в благосостояние и представляют собой основной ис-
точник экономического роста и важнейший фактор конкурентоспособности экономи-
ки. Рассматривая инновации в качестве важнейшего условия высокой экономической
динамики, правомерно говорить о создании инновационной экономики – еще одном
наиболее значимом тренде в развитии ведущих в научно-технологическом отношении
государств мира. Инновационный потенциал, в свою очередь, является одним из клю-
чевых атрибутов инновационной экономики, и именно от его развития зависят инно-
вационные возможности страны.

Республика Беларусь является страной с малой открытой экономикой, и ее разви-
тие подвержено значительному влиянию динамики мировых рынков. Очевидно, что в
условиях формирования инновационной экономики и становления экономики знаний
Республике Беларусь необходимо сконцентрироваться на внутренних источниках кон-
курентоспособности и экономического роста, главными факторами повышения и ро-
ста которых являются наука и инновации. Инновационный путь развития экономики
республики – объективное условие обеспечения национальной безопасности и ус-
тойчивого развития страны.

Основным документом, определяющим настоящий этап инновационного разви-
тия Республики Беларусь, является Государственная программа инновационного раз-
вития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденная Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 31 января 2017 г. № 31. Цель программы – обеспечить качествен-
ный рост и конкурентоспособность национальной экономики с концентрацией ресур-
сов на формировании ее высокотехнологичных секторов [2].

Стратегия инновационного развития республики, предусмотренная Программой,
заключается в синтезе внедрения технологий, относящихся к V и VI технологическим
укладам, и индустриально-инновационного развития традиционных секторов эконо-
мики. При этом в одних секторах предстоит реализация стратегии лидерства на основе
собственных разработок и инноваций, а в других – догоняющее развитие при актив-
ном заимствовании передовых зарубежных технологий и институтов.

В результате реализации Программы ожидается формирование и ускоренное раз-
витие высокотехнологичных секторов национальной экономики, закрепление позиций
республики на рынках наукоемкой продукции, обеспечение конкурентоспособности
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традиционных секторов экономики на основе их инновационного развития и внедре-
ния передовых технологий. Развитие и повышение эффективности функционирования
национальной инновационной системы должно происходить на основе формирова-
ния рынка научно-технической продукции и благоприятной среды для осуществления
инновационной деятельности. Поставленные цели будут достигнуты в том числе за
счет государственно-частного партнерства, активизации венчурного финансирования
и поддержки стартапов [3].

Можно выделить следующие факторы, оказывающие влияние на развитие иннова-
ционного потенциала: зрелость институциональной среды, интеллектуальный капи-
тал, воплощенный в знаниях и компетенциях работников, информационные ресурсы,
включающие в себя научные знания и новые технологии, финансирование НИОКР и
развитость инновационной инфраструктуры.

В Глобальном индексе инноваций (ГИИ), ежегодном рейтинге стран по потенциа-
лу инновационной деятельности и ее результатам Республика Беларусь в 2016 г. заняла
79 место из 128 стран. На позицию фактора «институты» (77 место) в этом рейтинге
оказало влияние низкое значение показателя «нормативно-правовая среда» – 109 мес-
то, а также индикаторов, в него входящих: качество регулирования (индекс) – 123 место
и верховенство закона (индекс) – 111 [4, с. 184].

Показатель внутренних затрат на научные исследования и разработки в процентах
к ВВП в Беларуси находится ниже порогового значения для обеспечения научно-тех-
нологической безопасности – 1 %, имеет отрицательную динамику и сохраняется на
уровне 0,5 % от ВВП в течение последних лет [5]. Такое значение показателя не в состо-
янии обеспечить воспроизводство научно-технического потенциала. Мировой опыт
показывает, что при значении наукоемкости ВВП ниже 0,4 % наука может выполнять в
государстве лишь социально-культурную функцию, а для того, чтобы она имела влия-
ние на экономическое развитие, данный показатель должен достичь 2 %.

Движущей силой инноваций в Беларуси стал сектор ИКТ. По Индексу развития
ИКТ (который включает три субиндекса: ИКТ-доступ – позволяющий оценить уровень
развития инфраструктуры электросвязи; ИКТ-использование – позволяющий оценить
уровень использования технологий ИКТ-пользователями; ИКТ-навыки – позволяю-
щий оценить уровень развития человеческого капитала) Республика Беларусь ежегодно
улучшает свои позиции и в 2016 г. заняла 31 место из 175 стран (33 – 2015 г., 38 – 2014 г.,
41 – 2013 г., 46 – 2012 г.) [6].

Вопросы развития информационного общества и широкого применения ИКТ на-
званы приоритетом и ключевой составляющей стратегии инновационного развития
страны в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на
2016–2020 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 15 декабря
2016 г. № 466. ИКТ должны стать инструментом, обеспечивающим развитие высоко-
технологичного сектора экономики, создать условия для перехода к цифровой эконо-
мике, совершенствования институциональной и формирования благоприятной биз-
нес-среды. Развитие электронного правительства должно позволить повысить эффек-
тивность государственного управления, упростить взаимодействие государства, биз-
неса и граждан, сделать это взаимодействие более удобным и уменьшить издержки на
осуществление административных процедур [7].

По Индексу человеческого развития Беларусь входит в группу стран с высоким
уровнем человеческого развития и занимает 52 место, обгоняет по этому индексу
Казахстан (56) и Украину (84) [8].
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Фактор «человеческие ресурсы и исследования» традиционно занимает высокие
позиции и в ГИИ. В 2016 г. Республика Беларусь заняла 35 место, опередив Украину
(40) и Казахстан (66), но отстав от России (23). В докладе о ГИИ также выделены в
качестве сильных позиций страны следующие показатели и индикаторы этого факто-
ра: образование (12 место), соотношение учеников и учителей в средней школе (7),
высшее образование (15), охват населения высшим образованием (4), выпускники в
сфере естественных и технических наук (10) [4, с. 184].

К настоящему времени в Беларуси созданы основы инновационной инфраструк-
туры. Организационным базисом этого относительно нового для республики образо-
вания являются центры поддержки предпринимательства, инкубаторы малого пред-
принимательства, инновационные центры, центры трансферта технологий, научно-
технические парки (технопарки), венчурные и малые внедренческие предприятия.
В стране созданы и успешно действуют следующие инновационные структуры: Бело-
русский инновационный фонд, Белорусский республиканский фонд фундаменталь-
ных исследований, Парк высоких технологий, Фонд информатизации Республики Бе-
ларусь. Принят ряд нормативных правовых актов, направленных на законодательное
обеспечение создания и деятельности базовых элементов инновационной инфраструк-
туры [9, с. 144].

Основными проблемами развития инновационной инфраструктуры выступают
низкий уровень взаимодействия между субъектами инфраструктуры и другими бло-
ками инновационной системы, в частности отсутствует эффективное законодатель-
ство, регулирующее вложение средств субъектами финансового блока в рискованный
инновационный бизнес. Также стоит отметить, что эффективность использования ин-
новационной инфраструктуры пока остается низкой (большинство технопарков по-
прежнему находятся в стадии становления) и она ограничена стагнацией спроса на
инновации со стороны компаний, что обусловлено недостаточной поддержкой со-
зданных объектов в период их выхода на окупаемость [10, с. 53].

Таким образом, не подлежит сомнению значимость развития инновационного
потенциала, его ключевая роль как важнейшего фактора для интенсивного перехода к
экономике знаний. Движущими факторами развития инновационного потенциала в
Республике Беларусь выступают интеллектуальный капитал и сектор ИКТ. Институ-
циональная среда, инновационная инфраструктура и финансирование НИОКР не ока-
зывают должного воздействия на развитие инновационного потенциала. Для того что-
бы эти факторы заработали, необходимо: дальнейшее совершенствование законода-
тельной базы в области инноваций, и особенно интеллектуальной собственности; даль-
нейшее развитие инновационной инфраструктуры и активизация взаимодействия меж-
ду ее компонентами, развитие горизонтальных связей между ними; существенное уве-
личение наукоемкости ВВП, привлечение венчурного капитала и иностранных инвес-
тиций. Эти меры будут способствовать активизации факторов, способствующих раз-
витию инновационного потенциала в Республике Беларусь.

Список использованных источников

1. Бондарь, А. В. Экономика знаний: ретроспективный-перспективный анализ /
А. В. Бондарь, М. А. Бондарь // Вестн. Полоцкого гос. ун-та. Серия D, Экономические и
юридические науки: научно-теоретический журнал. – 2011. – № 5. – С. 2–8.

2. О Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь
на 2016–2020 годы [Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 31 янв. 2017 г.,



38

№ 31 / Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь. – 07.02.2017 – 1/16888. – Режим
доступа: http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31700031. – Дата доступа:
07.10.2017.

3. Программа лидерства и догоняющего развития [Электронный ресурс] // Экон.
газ. – 2017. – 10 февр. – Режим доступа: https://neg.by/novosti/otkrytj/programma-
liderstva-i-dogonyayuschego-razvitiya. – Дата доступа: 07.10.2017.

4. The global Innovation Index 2016: Winning with Global Innovation, Geneva, Ithaca,
and Fontainebleau // Soumitra Dutta, Bruno Lanvin. – Cornell University, INSEAD, and
WIPO, 2016. – 451 р.

5. Внутренние затраты на научные исследования и разработки [Электронный ре-
сурс] / Нац. cтат. комитет Респ. Беларусь. – Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/
ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/nauka-i-innovatsii/graficheskii-material-grafiki-
diagrammy_20/vnutrennie-zatraty-na-nauchnye-issledovaniya-i-razrabotki/. – Дата досту-
па: 07.10.2017.

6. ICD Development Index 2016 [Электронный ресурс] / Measuring the Information
Society Report 2016. – Режим доступа: http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2016/. – Дата
доступа: 07.10.2017.

7. Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики
Беларусь на 2016–2020 годы [Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь,
15 дек. 2016 г., № 466 / Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь. – 1/16792. –
Режим доступа: http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31600466&p1=1. –
Дата доступа: 07.10.2017.

8. Человеческое развитие для всех и каждого [Электронный ресурс] / Доклад о че-
ловеческом развитии 2016. Резюме. – Режим доступа: http://hdr.undp.org/sites/default/
files/HDR2016_RU_Overview_Web.pdf. – Дата доступа: 07.10.2017.

9. Шумилин, А. Г. Национальная инновационная система Республики Беларусь:
монография / А. Г. Шумилин. – Минск: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь,
2014. – 255 с.

10. Колотухин, В. А. Инновационная сфера Беларуси / В. А. Колотухин, О. И. Мото-
рина // Банкаўскi веснiк. – 2016. – № 10 (639). – С. 48–53.

Получено 12.10.2017 г.



39

УДК 005.591.45:339.56(476)
А. В. Пукович, аспирант
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ
РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Основной характеристикой современного мирохозяйственного развития являются
интеграционные процессы на различных уровнях и в различных формах. Республика
Беларусь выступает за развитие многопланового сотрудничества как на двустороннем
уровне, так и в рамках интеграционных объединений СНГ, ЕАЭС, ОДКБ. При грамот-
ном использовании возможностей экономической интеграции Республика Беларусь
имеет все шансы повысить эффективность внешнеэкономической деятельности, а зна-
чит, вывести свою конкурентоспособность на новый уровень.

В качестве основного механизма развития внешнеэкономической интеграционной
деятельности Республики Беларусь выделяют расширение и диверсификацию торго-
во-экономических связей с различными странами, региональными объединениями,
международными экономическими организациями при соблюдении баланса между
участием в интеграционных процессах и функционированием в качестве независимо-
го государства, а именно:

– развитие интеграционных отношений в рамках СНГ и ЕАЭС;
– расширение сотрудничества со странами Европейского союза (ЕС);
– укрепление торгово-экономических отношений с перспективными странами

Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки.
Развитие экономического сотрудничества со странами СНГ заключается в реализа-

ции положений Договора о зоне свободной торговли услугами, создании зоны сво-
бодной торговли услугами, развитии приграничного и трансграничного сотрудниче-
ства. Однако из-за различных целей стран-участниц СНГ потенциал стран Содруже-
ства остается не использованным в полной мере:

– сдерживающим фактором во взаимном экспорте является низкая стоимость не-
которых товаров внутри Содружества, чем за его пределами;

– сдерживающим фактором во взаимном импорте является неконкурентоспособ-
ность товаров, выпускаемых в СНГ [1, с. 38].

Внешнеэкономическая деятельность Республики Беларусь в рамках ЕАЭС направ-
лена на рост объемов внешней торговли товарами и услугами со странами-партнера-
ми, ускорение модернизации экономики за счет общего рынка, повышение инвести-
ционной привлекательности и конкурентоспособности. Евразийский экономический
союз призван завершить предыдущие два этапа: создание Таможенного союза и Еди-
ного экономического пространства. Проблемы, связанные с незавершенностью дан-
ных процессов, сдерживают функционирование интеграционного объединения.

Приоритетными направлениями развития внешнеэкономической деятельности
Республики Беларусь со странами ЕС являются активизация партнерства в сфере тор-
говли и инвестиций, трансграничного и регионального сотрудничества, упрощение
визового режима и др. Одними из ключевых направлений выступают привлечение
иностранных инвестиций в производство наукоемких и высокотехнологичных това-
ров, развитие транзитного потенциала. На долю ЕС приходится около половины всех
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иностранных инвестиций, привлеченных в экономику страны. Республика Беларусь
стремится к поступательному развитию экономических отношений с ЕС.

Основные направления развития внешнеэкономических отношений Республики
Беларусь со странами азиатского, латиноамериканского, ближневосточного и афри-
канского региона:

1. Активизация политического и экономического взаимодействия с традиционны-
ми партнерами: в азиатском и восточноазиатском регионе – с Вьетнамом, Израилем,
Индией, Ираном, Китаем, ОАЭ, Сирией, Турцией, Японией; в южноамериканском
регионе – с Аргентиной, Бразилией, Венесуэлой, Кубой, Эквадором; в африканском
регионе – с Египтом, ЮАР;

2. Налаживание диалога и активное освоение рынков государств со значительным
потенциалом для взаимовыгодного сотрудничества: Ангола, Австралия, Боливия, Индо-
незия, Камбоджа, Катар, Колумбия, Лаос, Малайзия, Мозамбик, Монголия, Нигерия, Ни-
карагуа, Пакистан, Перу, Саудовская Аравия, Судан, Шри-Ланка, Эфиопия [1, с. 44].

Азиатский регион является перспективным и быстро расширяющимся рынком для
белорусских товаров и услуг, население региона составляет половину населения Земли.

Основным внешнеэкономическим партнером Республики Беларусь традиционно
является Российская Федерация.

В 2016 г. субъекты хозяйствования Республики Беларусь осуществляли экспортно-
импортные операции с 200 странами мира. Отечественные товары поставлялись на
рынки 167 государств, а импортировались из 186. В 2015 г. внешняя торговля осуществ-
лялась со 196 странами, экспортировали товары в 165 стран, а импортировали из 181.

В 2016 г. лидирующие позиции среди зарубежных партнеров по товарообороту
занимали Россия – 51,1 % товарооборота, Украина – 7,5, Китай – 5,1, Германия –
4,4, Польша – 3,9, Великобритания – 2,4, Нидерланды – 2,2, Литва – 2,1, Турция – 1,6,
Италия – 1,3 %.

Товарооборот Республики Беларусь со странами ЕАЭС за 2016 г. составил 26,5
млрд долл. США, или 52,1 % общего товарооборота Республики Беларусь (за 2015 г. –
57,7 %), из них на долю России приходится 26 млрд долл. США; со странами ЕС –
11,6 млрд долл. США, или 21,9 % товарооборота (за 2015 г. – 37,2 %); с остальными
странами – 26 млрд долл. США (5,1 %) [2].

Таким образом, наблюдается дальнейшее увеличение удельного веса Российской
Федерации в общем объеме экспорта белорусских товаров. Критически высокая доля
российского рынка в товарообороте обусловила разработку стратегии диверсифика-
ции зарубежных поставок в пропорции 30/30/30 между государствами-участниками
ЕАЭС, ЕС и другими странами «дальней дуги» (Африка, Азия (без стран СНГ), Авст-
ралия и Океания). Достичь этого соотношения планируется к 2020 г., а пока наблюдает-
ся только рост экспортно-импортных операций с Российской Федерацией.

Все отечественные товаропроизводители независимо от отраслевой принадлеж-
ности испытывают потребность в интеграции как межфирменной, так и междуна-
родной.

В системе международного экономического сотрудничества белорусскими пред-
приятиями в основном используются две стратегии:

1. Стратегия привлечения партнеров, суть которой заключается в стремлении к
сотрудничеству с ведущими компаниями развитых стран с целью расширения и обо-
гащения знаниями, технологиями, продуктами (ООО СП «Цейсс-БелОМО», ЗАО «МАЗ-
МАН», ОАО «Электрический транспорт»);
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2. Стратегия интернационализации – распространение имеющихся знаний и техно-
логий (РУП «МТЗ», РУП «БелАЗ», ПО «Гомсельмаш» организовали совместные
предприятия, сборочные производства и филиалы более чем в 20 странах мира) [3, с. 290].

Преимуществами интеграционных форм хозяйствования являются:
разделение затрат и рисков при освоении новых видов продукции, технологий, рын-

ков, что сокращает научно-производственный цикл и способствует ускорению амор-
тизации;

сокращение издержек производства и сбыта, налоговых выплат за счет объедине-
ния и перераспределения заказов (предприятия полностью загружают свои мощнос-
ти, получая экономию на масштабе);

повышение качества выпускаемой продукции за счет контроля всей товаропроиз-
водящей цепочки, в том числе добавленной стоимости;

доступ к новым рынкам и каналам сбыта.
Анализируя мировой опыт, можно сказать, что различные страны используют раз-

ные стратегии как для развития внешнеэкономической деятельности, так и для стиму-
лирования национального экспорта. В первую очередь это связано с состоянием эко-
номики конкретной страны и уровнем ее развития. Однако можно выделить два на-
правления государственной поддержки экспорта: формирование благоприятных мак-
роэкономических условий (наиболее предпочтительное, основанное на парадигме
построения рыночной экономики); создание особых стимулов экспорта для произво-
дителей и экспортеров (экспортные премии и кредиты, налоговые и таможенные льго-
ты, регулирование валютного курса и др.). В странах, где экономическая ситуация
препятствует макроэкономическим преобразованиям, больший эффект будет прино-
сить использование экспортных стимулов. Но можно сочетать и оба варианта.

Например, такие страны, как Южная Корея и Сингапур проводили политику сти-
мулирования экспорта на основе промышленной политики, определив предваритель-
но наиболее перспективные производства и товары. Такая политика позволила обес-
печить бурный рост экономики, а финансовая поддержка государства, создание внеш-
неторговой инфраструктуры имели большое значение и обеспечили быстрое улучше-
ние экспортной структуры [4, с. 81].

Таким образом, экономическая интеграция является важным инструментом раз-
вития внешнеэкономической деятельности, позволяя Республике Беларусь реализо-
вать свои возможности в достижении устойчивого развития, расширении рынков сбы-
та национальной продукции и привлечении инвестиций. Однако в связи с малой долей
наукоемких белорусских товаров и слабыми инновационными проектами Республика
Беларусь должна уделять особое внимание расширению сотрудничества и коопера-
ции в научной сфере, а также созданию транснациональных корпораций с целью сни-
жения импортозависимости от третьих стран. Это позволит усилить позиции страны в
мирохозяйственной системе. Наращивание, расширение и уход от географической
концентрации экспорта, ориентация экономики на инновационную модель будут спо-
собствовать международному сотрудничеству с государствами ЕС, странами Азии,
Латинской Америки, Африки.
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ВЫХОД РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННИЙ
РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ БЕЛАРУСИ

Выход на зарубежный рынок для любой организации всегда подразумевает опре-
деленные затраты. Чтобы понять, на какую сумму денежных средств рассчитывать,
какого выбрать импортера, чтобы извлечь наибольшую выгоду от сотрудничества, к
услугам какой логистической компании обратиться, нужно принять определенно вер-
ные решения на уровне руководства организации, связанные с выходом на новый
рынок.

Чтобы проанализировать, как выход на рынок Беларуси отразится на небольшой
российской региональной организации, занимающейся реализацией медицинского
оборудования ООО «Конус-Медик», необходимо прибегнуть к методике T.E.M.P.L.E.S. –
Technology (Технологии), Economics (Экономика), Markets (Рынки), Politics (Полити-
ка), Laws (Законы), Ecology/Enviroment (Окружающая среда), Society (Общество), которая
позволяет рассмотреть группу вопросов, связанных с внешней средой, разделив их на
несколько подгрупп для соответствующего определения и классификации [1]. Каждый из
этих факторов анализируют, чтобы выяснить, какие трудности могут возникать при работе
в данной сфере и какие здесь открываются возможности. Названные причины удобно
анализировать с учетом различных (в основном долгосрочных и среднесрочных) перспек-
тив, когда необходимо предугадать, какие изменения ожидают компанию в будущем, и
подобрать стратегии, максимально адекватные складывающейся ситуации.

Соответственно, будут рассмотрены следующие факторы, которые повлияют на
ООО «Конус-Медик» при выходе на новый рынок:

– уровень технологического развития региона;
– уровень экономики региона;
– степень зависимости экономики региона от политических условий;
– степень законодательных ограничений экономики региона;
– экологичность региона;
– общественный настрой по вопросам экономики региона.
Все эти факторы в нашем случае направлены на анализ рынка медицинских услуг

Беларуси, а если говорить более точно – медицинских услуг Минска.
Рассматривая первый критерий уровня технологического развития региона, стоит

уделить внимание тому, насколько развита Беларусь в научно-техническом плане.
В рейтинге Национального научного фонда США  Беларусь занимает 60-ю позицию,
в то время как Россия – 15-ю строчку [2]. Таким образом, можно утверждать, что
скорее всего внедрение новых технологических инструментов ООО «Конус-Медик»
положительно повлияет на ситуацию в медицинских центрах г. Минска.

Рассматривая второй критерий уровня развитости экономики региона, также стоит
обратиться к рейтинговой оценке стран. В рейтинге развитости экономики стран по
ВВП Всемирного банка Россия занимает 10-ю строчку, в то время как Беларусь –
67-ю [3]. Как и в случае с первым критерием, внедрение новых экономических инстру-
ментов взаимодействия с зарубежными партнерами скорее выгодно отразится на им-
портерах медицинского оборудования, чем на рассматриваемой организации.
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Анализируя условия по третьему критерию, стоит отметить, что в случае с Белару-
сью степень зависимости экономики от политических условий будет весьма высокой,
поэтому данный фактор окажет скорее большее влияние на ООО «Конус-Медик», чем
на импортеров его продукции, так как под давлением политических факторов некото-
рые экономические отношения между партнерами по бизнесу могут быть либо силь-
но отягощены, либо могут и вовсе прекратиться. Стоит отметить, что Беларусь являет-
ся государством, зависимым как от экспорта, так и от импорта своих товаров на и с
территории Российской Федерации, что порой оказывает отрицательное влияние на
экономику региона [4].

Законодательно же экономические отношения между двумя странами в плане тор-
говли медицинским оборудованием никак не ограничиваются, так как Россия и Бела-
русь входят в состав Таможенного союза с 2010 г. [5].

Об уровне экологического состояния регионов можно судить из рейтинга экологи-
ческой эффективности Центра экологической политики и права Йельского универси-
тета, в котором Россия занимает 32-ю строчку, а Беларусь – 35-ю [5]. Импорт и экспорт
медицинского оборудования не будут наносить значимого ущерба окружающей сре-
де, поэтому влияние этого фактора на импортеров и экспортеров данного вида това-
ров будет минимальным.

Наконец, рассматривая общественное отношение к импорту такого типа товаров
как медицинское оборудование, нужно обратиться к рейтингу уровня расходов на
здравоохранение среди стран мира Всемирной организации здравоохранения, в кото-
ром Россия занимает 9-ю строчку, а Беларусь – 105-ю [6], что свидетельствует о не
самом большом уровне развития государственного оказания медицинских услуг, в то
время как частные клиники в обеих странах стали пользоваться все большей популяр-
ностью, поэтому общественный настрой к импорту таких товаров, как высокотехноло-
гичное медицинское оборудование от лучших производителей Европы и России, будет
только положительным.

Таким образом, рассмотрев все факторы, в той или иной степени влияющие на
ООО «Конус-Медик» при выходе на рынок Беларуси, можно утверждать, что выход на
новый рынок окажет лишь положительное влияние на экономическое состояние как
импортеров, так и рассматриваемой организации.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ ОКУПАЕМОСТИ ЗАТРАТ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

В данном исследовании определена цель и установлены задачи – конкретизировать
и совершенствовать методологию экономико-статистического анализа по определе-
нию резервов и выполнению прогнозирования, а также выявить оптимальные условия
для возделывания сельскохозяйственных культур и выращивания животных по природ-
но-климатическим зонам Республики Башкортостан на базе корреляционно-регрес-
сионных моделей в требованиях мирового финансового кризиса.

Теоретические и практические вопросы экономико-статистического анализа фи-
нансовых результатов освещены в трудах ведущих отечественных ученых-экономис-
тов: И. И. Елисеевой, М. М. Юзбашева, Г. В. Савицкой, А. Д. Шеремета, П. В. Смекало-
ва, Н. Е. Зимина, А. П. Зинченко, Н. Т. Рафиковой  и др.

Ученые-экономисты внесли весомый вклад в решение проблем теории, методоло-
гии и организации экономико-статистического анализа. Однако некоторые методичес-
кие вопросы анализа финансовых результатов производственной деятельности сельс-
кохозяйственных организаций разработаны еще недостаточно.

Вследствие этого впервые автором в научной методологии экономико-статисти-
ческого анализа были подробно определены и детализированы резервы окупаемости
затрат в разрезе организаций и всех природно-климатических зон в Республике Баш-
кортостан за 2014 г. на базе корреляционно-регрессионных моделей в условиях миро-
вого финансового кризиса, что представляется трудоемким процессом. Итоги предо-
ставленного статистического анализа являются научной новизной, а также имеют прак-
тическое значение.  Полученные резервы достоверно изображают исследуемый про-
цесс в экономике.

Для анализа эффективности производства (окупаемости затрат от продажи
сельскохозяйственной продукции) можно использовать сравнение единиц совокуп-
ности по показателям отклонений результативного признака  (для удобства анализа
переведем уровень рентабельности (убыточности) в окупаемость затрат) от средней
величины и от значения, рассчитанного по уравнению регрессии:

( ) ( )i iy y yy y y- = - + -% % .

Первое слагаемое в правой части равенства –  это отклонение, которое возникает
за счет отличия индивидуальных значений факторов y данной единицы совокупности
от их средних значений по совокупности. Его можно назвать эффектом факторо-
обеспеченности. Второе слагаемое – отклонение, которое возникает за счет не вхо-
дящих в модель факторов и за счет отличия индивидуальной эффективности факторов
по данной единице совокупности от средней эффективности факторов в совокупнос-
ти, измеряемой коэффициентами условно-чистой регрессии. Его можно назвать эф-
фектом фактороотдачи.

Применяя корреляционно-регрессионный метод, мы ставим хозяйства в более или
менее равные условия и, следовательно, более объективно можно оценить результаты их
хозяйственной деятельности. Если фактические результаты в хозяйстве выше расчетного
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уровня, значит факторы производства использовались более эффективно, чем в сред-
нем (либо имелись неучтенные в модели факторы, благоприятствующие достижению
более высокого результата). И, наоборот, при отрицательном отклонении результата
предприятия менее эффективно использовали производственные ресурсы. Показа-
тель относительной эффективности )100~/( ´yyi характеризует степень эффективности
использования (отдачи) факторов производства, а показатель )100/~( ´yy  характе-
ризует степень оснащенности (обеспеченности) факторами, которые вместе влияют на
степень эффективности производства (окупаемость затрат) )100/( ´yyi .

Исследуем данные показатели на примере сельскохозяйственных предприятий Рес-
публики Башкортостан за 2016 г. и выявим основные резервы по ним, по повышению
окупаемости затрат. Здесь представлены хозяйства всех природно-климатических зон
республики, которые по показателям степени эффективности отдачи факторов и про-
изводства были разбиты на 4 группы: 1 – отстающая (до 74 %), 2 – средняя (удовлетво-
рительная) (75–99 %), 3 – средняя (хорошая)  (100–124 %), 4 – передовая (свыше 125 %),
которые мы и проанализируем.

В 1 группе хозяйств степень эффективности производства очень низкая, составля-
ет 33–47 % при фактической окупаемости затрат 36,5–51,8 %, тогда как в среднем по
Республике Башкортостан составляет 110 %. Какие основные причины? Во-первых,
низкая  обеспеченность факторами (65–84 %), что в основном происходит из-за того, что в
этих хозяйствах не возделывается подсолнечник (кроме   КХ «Суюндуков» – 10,4 %), невы-
сокие урожайность  и продуктивность коров, а также низкий удельный вес молока
(10,0–12,9 %), при среднем показателе по республике 20,3 %, кроме ООО «Восток» – 24,6 %
и ООО «Кумач» – 26,0 %. Во-вторых, очень низкая отдача факторов (41–61 %)
в сравнении со средним значением по Республике Башкортостан, что произошло из-за
невысокого качества, невыгодных рынков сбыта продукции, особенно зерна, молока,
КРС,    когда    продукция    в    основном    сдается   по    низким государственным закупочным
ценам, в результате чего высокие издержки производства (себестоимость), особенно
скота, не покрываются выручкой от продажи продукции.

Во 2 группе хозяйств эффективность производства выше – 79–87 %, при факти-
ческой  окупаемости  затрат 87,1–96,6 %,  но  все  равно  ниже,  чем  в среднем по
Республике Башкортостан. Это происходит, во-первых, из-за невысокой степени осна-
щенности факторами   (89–95 %) по причине небольшого удельного веса товарного
подсолнечника (0,5–1,5 %) и прибыльного молока в СПК «Дружба» – 14,1 % и ООО
«Агро» – 12,5 %, низкой продуктивности коров; во-вторых, из-за недостаточного ис-
пользования имеющихся ресурсов (факторов) – 88–97 % в сравнении со значением по
Республике Башкортостан в силу низких цен продаж, особенно на зерно, молоко, скот,
так как продукция в основном сдавалась по закупочным ценам, а не на рынке, где
расценки выше. Также при достаточно большом удельном весе, особенно КРС, очень
высокая себестоимость продукции, в результате – чем больше производится убыточ-
ной продукции, тем меньше прибыли, ниже окупаемость затрат.

В 3 группе хозяйств степень эффективности производства хорошая – 97–114 %,
при окупаемости затрат 107,3–126,2 % и в основном больше, чем в среднем по респуб-
лике – 110 %. Это произошло из-за неплохой обеспеченности факторами (93–110 %),
кроме СПК имени Салавата Бурзянского (82 %), в результате большого удельного веса
продажи зерна    (16,1–31,6 %), молока (17,1–31,1 %), кроме ООО «Мичурина» (14,1 %),
а также хорошей урожайности зерновых культур (17–20 ц/га)  и продуктивности коров
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(33–39 ц/гол.). Кроме того, из-за хорошей степени отдачи имеющихся ресурсов  (101–
120 %), чему способствует нахождение предприятиями хороших рынков сбыта (на
рынке, собственные магазины и др.) по ценам, обеспечивающим покрытие себестои-
мости и снижение материальных затрат, не допуская перерасхода и хищений.

4 группу хозяйств можно назвать передовой, так как эффективность производ-
ства высокая – 143–191 % при фактической окупаемости затрат 157,7–209,7 %. Такие
результаты были достигнуты, во-первых, из-за отличной оснащенности ресурсами
производства и продажи (110–150 %), поскольку имеется большой удельный  вес при-
быльного зерна (24,7–43,3 %), подсолнечника (6,0–12,0 %), молока (21,7–35,2 %), вслед-
ствие высокой урожайности зерновых культур (20–26 ц/га) и продуктивности коров
(39–45 ц/гол.). Во-вторых, из-за отличного использования имеющихся факторов (111–
133 %), что достигается за счет высокого качества продукции, ее продажи в оптималь-
ные строки, на выгодных рынках сбыта (в личных магазинах, на рынке и т. д.), высокой
квалификации и отдачи работников хозяйства, то есть имеется материальное и мораль-
ное стимулирование, заинтересованность производить качественную продукцию,
а также ведется работа по снижению себестоимости продукции (кормов, семян и др.).

Из данного анализа можно сделать следующие выводы и предложения. Главным
фактором во всех группах является степень использования имеющихся ресурсов. Хо-
зяйствам республики, особенно 1 и 2 группы (СПК «Чулпан», ООО «Кумач», СПК
«Дружба», ООО «Урал» и др.), нужно увеличить производство зерновых культур, под-
солнечника за счет повышения урожайности (улучшать качество продукции, вносить
удобрения), а также молока за счет увеличения продуктивности коров (сбалансиро-
вать корма по кормовым единицам и переваримому протеину и др.)  и расширения
стада (из-за массового сокращения поголовья, особенно откормочного молодняка во
многих хозяйствах, загруженность ферм и комплексов составляет 50–60 %). Кроме
того, следует серьезно заняться работой над повышением качества продукции, выяв-
лением выгодных рынков ее сбыта по высоким ценам продажи (нужно организовать
маркетинговую службу, затраты на нее составят около 450–600 тыс. руб. в год, которые
быстро окупятся), вести тщательную работу по снижению материальных затрат на
производство. Государство, по мнению автора, должно помогать хозяйствам финан-
сированием через лизинг, селекционные работы, льготное кредитование, субсидии.
Средства необходимо выделять в большей степени тем хозяйствам, которые хотят и
умеют работать, особенно передовым хозяйствам северной лесостепи и зауральской
степи (СПК  «Урожай», ООО «Надежда», ООО «Юлдаш», ООО «Толпар» и др.), а не
тем, которые, имея хорошую обеспеченность ресурсами, получают низкую отдачу от
их использования. Примером является СПК имени Салавата Бурзянского района и
ООО «Батыр» Мечетлинского района, которые, имея хорошую степень отдачи ресур-
сов производства (113–120 %), но не обладая современной МТБ (82–93 %), не могут
повысить окупаемость затрат от продажи продукции.

Данная методика обладает важными преимуществами перед существующими,
например, над разработанными бизнес-планами, с которыми в основном имеют дело
хозяйства. Во-первых, можно определить с помощью статистических программ
(Statistica, stadia и др.) оптимальные факторы,  которые   существенно   повышают
окупаемость затрат от продажи продукции, отсеяв незначительные и несуществен-
ные, составив для каждого хозяйства и зоны оптимальные корреляционно-регрессион-
ные модели с учетом природно-климатических условий. Во-вторых, найдя средние зна-
чения, то есть определив среднюю оснащенность ресурсами, для каждой зоны можно
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выявить резервы, которые не используются или неэффективно применяются в хозяй-
ствах (используя положительный опыт передовых предприятий каждого района и зоны)
и, отыскав их, повышать уровень окупаемости затрат.
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РОЖДАЕМОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В настоящее время вопросы демографического развития Беларуси особенно акту-
альны. Экономическая и демографическая ситуации в стране тесно взаимосвязаны:
половозрастной состав населения и его составляющие прямо влияют на процесс про-
изводства, распределения производимых обществом благ. Следовательно, демографи-
ческая ситуация страны прямо влияет на ее экономику.

Беларусь стала одной из первых стран на постсоветском пространстве, которая
предприняла попытки по решению проблем, связанных с депопуляцией населения и
демографическим кризисом.

Сокращение населения в Беларуси отмечается с 1993 г., когда смертность впервые
превысила рождаемость на 9,5 % и коэффициент депопуляции составил 1,1. Убыль
населения за счет отрицательного естественного прироста до 1997 г. быстро росла:
с 11,2 тыс. в 1993 г. до 47,1 тыс. в 1997 г. Затем с некоторыми колебаниями убыль
продолжилась и достигла 57,9 тыс. чел. в 2002 г. С 2003 г. естественная убыль населения
снижается, и в 2016 г. она составила 1,6 тыс. чел., коэффициент депопуляции при этом
составил 1,01. Всего за 1993–2016 гг. умерло 3241,1 тыс. чел., а родилось 2466,1 тыс. чел.
Таким образом, убыль населения за данный период составила 748 тыс. чел., а населе-
ние страны уменьшилось на 7,2 %. В городской местности коэффициент депопуляции
превысил критическое значение, равное 1,0, в 1997 г. (1,1) и уменьшился до 0,8 к 2016 г.
В сельской местности данный показатель достиг своего максимума в 2002 г. и его
значение было равным 2,9, а к 2016 г. произошло снижение показателя до 1,7 [1].

Резким спадом показателей рождаемости характеризовались 1990-е годы. В период
с 1990 по 2000 г. общий коэффициент снизился с 14,0 до 9,4 ‰  (рис.  1). С 2005 по 2015 г.
показатель увеличился на 33 % (с 9,4 до 12,5 ‰ соответственно). В 2016 г. в Республике
Беларусь родилось 117 779 чел., что на 1249 чел. (1 %) меньше, чем в 2015 г., и на 24 388
(17,2 %) меньше, чем в 1990 г. [1].

За исследуемый период отличалась динамика родившихся в городской и сельской
местности. В городской местности численность родившихся снижалась до 1997 г. вклю-
чительно, в сельской местности – до 2003 г. В целом за период с 1990 по 1997 г. в городе
общий коэффициент рождаемости уменьшился на 41,1 % (с 15,1 до 8,9 ‰), в сельской
местности с 1990 по 2003 г. ОКР уменьшился на 28,2 % (с 11,7 до 8,4 ‰). В начале XXI в.
в Беларуси был предпринят ряд мер по стимулированию рождаемости: была реализо-
вана Президентская программа «Дети Беларуси» на 2001–2005 гг., принят  Закон Рес-
публики Беларусь о демографической безопасности в 2002 г., в связи с которым были
разработаны программы демографической безопасности. Эти меры оказались весь-
ма действенными, что привело к увеличению рождаемости в стране за последние 10
лет (рис. 1).

В период с 1990 по 2016 г. увеличились возрастные коэффициенты рождаемости
(рис. 2). С 2011 по 2016 г. наибольшее увеличение показателя произошло у сельских
женщин в возрасте 20–24 года (почти в 2 раза). В среднем за данный промежуток
времени 230 сельских женщин из 1000 рожали детей, в 2005–2010 гг. – 140 сельских
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Рис. 1. Динамика общего коэффициента рождаемости
в Республике Беларусь за 1990–2016 гг,  ‰

Примечание. Рисунок составлен по данным [1, 2].
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Примечание. Рисунок составлен по данным [1].
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женщин.  В то же время женщины из этой же возрастной группы,  проживающие в
городах, снизили рождаемость на 13 %.

Подобная динамика, но менее интенсивная, характерна и для женщин в возрасте 25–29
лет. Если в 2005–2010 гг. в возрасте 25–29 лет в среднем 107 сельских женщин из 1000 рожали
детей, то в 2011–2016 гг. уже 154. За пять лет сельские женщины в возрасте 25–29 лет
увеличили рождаемость на 44 % (на 1000 женщин в этом возрасте). В то же время женщи-
ны из этой же возрастной группы, проживающие в городах, увеличили ее лишь на 17 %.

Максимальное число рождений приходится на женщин в возрасте 22–28 лет в сель-
ской местности и 24–32 лет в городской местности. Средний возраст матери в сельской
местности при рождении ребенка – 27,4 года, а при рождении первого – 24,3. В город-
ской местности средний возраст матери выше и составляет 29 лет при рождении ребен-
ка, 26,5 лет – при рождении первого ребенка.

При изучении процесса рождаемости особое внимание уделяется брачному со-
стоянию женщин репродуктивного возраста как важнейшему фактору, который ока-
зывает влияние на уровень рождаемости, а также изменению возрастной структуры
женщин. Гипотетический минимум естественной рождаемости (ГМЕР) – показатель,
с помощью которого можно характеризовать брачно-возрастную структуру населе-
ния с учетом социально-биологического потенциала рождаемости. Он также показы-
вает возможности повышения рождаемости за счет активизации демографической
политики и стимулирования населения к повышению рождаемости (если таковая при-
знается слишком низкой) [3].

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют об изменении общего коэф-
фициента рождаемости в зависимости от определенных факторов. Динамика коэффи-
циента ГМЕР отражает изменение рождаемости за счет изменения только брачно-
возрастной структуры населения, а индекс степени реализации ГМЕР – изменение
рождаемости за счет ее внутрисемейного контроля.

На протяжении 1979–1999 гг. наблюдалось снижение показателей ОКР и ГМЕР в
городской и сельской местности. Минимальные значения степени реализации ГМЕР

Таблица. Общие коэффициенты рождаемости (ОКР), гипотетический минимум
естественной рождаемости (ГМЕР) и степень реализации ГМЕР в Беларуси

Год ОКР,  ‰ ГМЕР,  ‰ ОКР/ГМЕР ´ 100
Все население

1979 16,0 45,49 35,18
1989 15,1 48,84 30,92
1999 9,3 43,16 21,55
2009 11,5 39,23 29,32

Городское население
1979 18,8 55,58 33,82
1989 16,5 56,16 29,38
1999 9,5 46,47 20,44
2009 11,7 41,60 28,13

Сельское население
1979 12,3 33,25 37,00
1989 12,3 31,91 38,54
1999 8,7 35,67 24,39
2009 10,8 32,42 33,32

Примечание. Таблица составлена по данным [2].
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наблюдались в конце XX – начале XXI в. (в 1999 г. для всего населения данный пока-
затель составил 21,55 %). Сокращение рождаемости было связано не со структурны-
ми, а с поведенческими факторами: внутрисемейный (индивидуальный) контроль рож-
даемости независимо от уровня образования, этнической принадлежности и каких-либо
других факторов. В период с 1999 по 2009 г. произошли незначительные улучшения. Увели-
чился общий коэффициент рождаемости, что повлекло за собой и увеличение степени
реализации ГМЕР. В условиях фактической возрастной и брачной структуры населения
Беларуси в 2009 г. (на момент переписи населения) степень реализации минимума
естественной рождаемости составляла 29,3 % от биологически возможного уровня.

Изменение рождаемости в значительной степени повлияло на возрастную структу-
ру населения. Численность детей в возрасте 0–15 лет с 1990 по 2017 г. сократилась на
828,4 тыс. чел. Численность населения трудоспособного возраста увеличивалась в пе-
риод с 1990 по 2006 г. на 252 тыс. чел., а затем постепенно начала снижаться, и в 2017 г.
данный показатель составил 5432 тыс. чел. Наиболее интенсивно данный процесс про-
текает в сельской местности. Доля населения старше трудоспособного возраста в на-
стоящее время составляет 25,3 %, в городской местности данный показатель равен
23,2 %, а в сельской местности – 32,5 %.

Положительная динамика в области рождаемости, наблюдаемая в последнее деся-
тилетие, создает значительную нагрузку на экономическое состояние страны. Однако
с точки зрения демографии дети – это дивиденды, которые впоследствии приведут к
увеличению трудоспособного населения и уменьшению демографической нагрузки
на него, что содействует экономическому развитию государства.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Несмотря на растущую популярность понятия «социальный капитал» в социаль-
но-экономических науках, до сих пор не сложилось единого представления о структу-
ре и социально-экономических факторах формирования социального капитала пред-
принимателей. В экономической теории социальный капитал субъектов малого и сред-
него предпринимательства исследуется преимущественно с позиции институциональ-
ных условий ведения бизнеса, в социологии и психологии – с позиции межгруппового
взаимодействия и индивидуальных особенностей. Целью настоящей статьи является
объединение существующих походов к анализу социального капитала и определение
структуры и условий накопления социального капитала предпринимателей.

Социальный капитал может рассматриваться на микро-, мезо- и макроуровнях [1].
На микроуровне понятие «социальный капитал» означает:

совокупность существующих или потенциальных ресурсов индивида, связанных с
наличием устойчивой сети более или менее институционализированных отношений
взаимного знакомства и признания или членства в группе (П. Бурдье) [2];

совокупность обязательств и ожиданий, которые помогают индивиду в повседнев-
ной жизни добиваться своих целей благодаря информационному обмену с членами
социального окружения и установившимся взаимоотношениям, основанным на об-
щих моральных принципах и нормах (Дж. Коулман) [3];

совокупность отношений, связанных с поддержанием связей с другими индивида-
ми, которая измеряется через степень включенности в те или иные сети, а также через
характеристики самих сетей (В. В. Радаев) [4].

На мезоуровне понятие «социальный капитал» означает сознательное пользова-
ние индивида, организации или социальной группы социальными сетями, которые
благодаря доверию, общим нормам и правилам становятся средствами достижения
целей компании (И. Мачеринскене) [5].

При изучении социального капитала на макроуровне данный феномен определя-
ется как дополнительный ресурс, возникающий благодаря упорядочению и координа-
ции всех факторов и условий общественной жизни, создающих атмосферу доверия в
отношениях между людьми (С. А. Шавель) [6].

Влияние социального капитала на экономику страны в целом рассматривает в сво-
их работах С. Ю. Солодовников, подчеркивая ключевую роль разделения труда в про-
цессе формирования структурных элементов социального капитала: «Именно в про-
цессе становления общества разделенного труда формировались такие важнейшие
составляющие социального капитала, как обязательства, ожидания и надежность струк-
туры; возможность получения информации с наименьшими издержками; существова-
ние норм и эффективных санкций; относительная замкнутость и апроприативность» [7].

Выделение структурных элементов социального капитала, равно как и определе-
ние данного феномена, вызывает немало споров, поскольку, по мнению С. А. Шавеля,
социальный капитал является «пакетным понятием» ввиду сложности его структу-
ры, состоящим из различных компонентов, разграничить которые не представляется
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возможным [8]. Так, Дж. Коулман к основным компонентам социального капитала
относит обязательства и ожидания, информационные каналы, социальные нормы;
П. Бурдье – социальное отношение, объем и качество доступных ресурсов и взаим-
ность обмена; В. В. Радаев – социальные сети, используемые для транслирования ин-
формации, экономии ресурсов, взаимного обучения правилам поведения, формиро-
вания репутаций (объективированная составляющая) и принадлежность к определен-
ному социальному кругу, или членство в группе (институциональная составляющая);
И. Мачеринскене – нормы, правила, убеждения, доверие.

П. Бурдье обращает особое внимание на такой важный элемент социального капи-
тала, как доверие [2]. Связи, основанные на доверии, являются важной составляющей
социального капитала, поскольку открывают для индивида большие возможности,
позволяют добиваться успехов не только материальными средствами, но и умением
налаживать контакты, своей порядочностью и имиджем. Сети связей, по мнению
П. Бурдье, являются продуктом инвестиционных стратегий – индивидуальных или кол-
лективных, сознательно или бессознательно нацеленных на установление и воспроиз-
водство социальных отношений. Кроме того, связи бесконечно воспроизводятся по-
средством обмена, в результате чего обмениваемые предметы трансформируются в
знаки признания и индивид приобретает взаимное признание членов группы. Таким
образом, воспроизводство социального капитала предполагает непрекращающуюся
работу по установлению социальных связей и обмену ими, в результате чего утверж-
дается и подтверждается признание и авторитет индивида.

Т. А. Нестик выделяет содержательные и структурные компоненты социального
капитала. К содержательным компонентам относятся уровень организационного до-
верия, ряд характеристик корпоративной культуры, в том числе ценности взаимопо-
мощи, ориентация на построение долгосрочных социальных связей, организационная
идентичность, склонность сотрудников к внутриорганизационному просоциальному по-
ведению. Просоциальное поведение Т. А. Нестик определяет как «организационное граж-
данское поведение, которое может принимать две основные формы: межличностной под-
держки (в том числе безотлагательной помощи в экстренных случаях) и участия в заранее
спланированных добровольных общественных мероприятиях (волонтерства)» [9].

Структурными компонентами социального капитала являются конфигурация, ус-
тойчивость и теснота социальных сетей в организации, а также интенсивность участия
сотрудников организации в неформальных сообществах. Чем более разветвленной явля-
ется сеть личных контактов сотрудников организации, тем быстрее они могут обменивать-
ся ресурсами (оперативной информацией, знаниями, новыми идеями, связями), тем лег-
че им получить поддержку коллег при решении организационных задач, тем быстрее при-
нимаются решения в организации. К структурным критериям относятся также интенсив-
ность участия сотрудников организации в неформальных сообществах (практические
сообщества, тематические группы, клубы, форумы), деятельность которых направле-
на на решение общеорганизационных задач и оказание взаимной поддержки.

С учетом вышеизложенных подходов к определению понятия и структурных эле-
ментов социального капитала можно предложить следующее определение социаль-
ного капитала предпринимателей.

Социальный капитал предпринимателей – это ресурсы, которые развиваются бла-
годаря наличию устойчивой сети связей с контрагентами, участниками бизнес-сооб-
ществ, представителями власти и конкурентами, основанные на взаимно разделяемых
и подкрепляемых нормах, ценностях и доверии, развивающиеся в ходе осуществления
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предпринимательской деятельности в определенных институциональных условиях и
способствующие увеличению прибыли и снижению трансакционных издержек. В дан-
ном определении четко выделяются содержательные и структурные компоненты со-
циального капитала предпринимателей на частном и организационном уровнях.

На частном уровне компонентами социального капитала выступают сети контак-
тов с контрагентами, конкурентами, представителями власти, основанные на персони-
фицированном доверии, которое может быть рациональным и эмоциональным, а так-
же общих нормах и правилах поведения. Сети контактов предпринимателей опреде-
ленным образом структурированы и отличаются силой связи между участниками. Силь-
ные сети между предпринимателями основаны на эмоциональном доверии и характери-
зуются общностью ценностей и мотивов, доброжелательностью, открытостью для успеш-
ного решения проблем, мотивированностью на достижение общей цели. Слабые сети
между предпринимателями основаны на рациональном доверии, представляют собой
обезличенные контакты, построенные с целью получения наибольшей выгоды.

Идею относительно большей значимости слабых сетей для достижения успеха раз-
вивал Р. Барт в своей теории «структурных дыр» [10]. Он определяет структурные
дыры как разрывы в структуре знакомств индивида, смысл которых заключается в
превалировании обезличенных контактов между людьми. «Дыры» выступают своеоб-
разными буферами, пропускающими только ту информацию, которая необходима
для решения определенного вопроса, невзирая на личные симпатии или антипатии.
Чем больше структурных дыр в сети, тем более разнообразную информацию спосо-
бен получить индивид. К тому же обезличенные контакты не требуют постоянной
поддержки и внимания, что нельзя сказать о сильных сетях. В свою очередь Ф. Фукуя-
ма подчеркивает, что наибольшая экономическая эффективность не обязательно дос-
тигается рациональными эгоистически настроенными индивидами. Скорее это преро-
гатива групп индивидов, которые, имея этическую общность в качестве фундамента,
открывают для себя перспективу эффективного совместного труда [11, с. 540].

Частный социальный капитал предпринимателей развивается благодаря индивиду-
альным характеристиками субъектов малого бизнеса (уровню образования и квали-
фикации, деловой активности, готовности обмениваться обязательствами и идти на риск)
и наличию необходимых ресурсов (материальных, временных, человеческих и др.).
Социальный капитал данного типа требует от предпринимателей немалых усилий по
формированию сети контактов и выстраиванию доверительных отношений с хозяй-
ствующими субъектами. Частный социальный капитал предпринимателей позволяет
лучше интерпретировать действия других контрагентов и конкурентов, уменьшает нео-
пределенность и риск оппортунистического поведения. Тактика поведения предпри-
нимателей в развитии частного социального капитала определяется как индивидуаль-
ными особенностями самого предпринимателя, его профессиональными знаниями и
активностью, так и институциональными условиями, в которых осуществляется пред-
принимательская деятельность.

На организационном уровне компонентами социального капитала выступают со-
циальные сети предпринимателей, сформированные благодаря участию предприни-
мателей в бизнес-союзах. Сети контактов предпринимателей отличаются по критерию
мотивации вступления в бизнес-союзы. По мнению Т. Брауна, можно выделить три
типа социальных сетей по критерию мотивации взаимоотношений: инструментально-
экономические (нацеленные на получение материальной прибыли); инструментально-
статусные (направленные на повышение статуса) и коммуникативные (направленные
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на удовлетворение потребности в общении) [12]. Несмотря на различия в мотивах
вступления в бизнес-союз, предпринимателей объединяют нормы и правила поведе-
ния, уровень деперсонифицированного доверия, определенный механизм коллектив-
ного действия, вырабатываемые в процессе объединения в рамках данного сообще-
ства. Поначалу, вступив в бизнес-союз, предпринимателю не требуется специальных
усилий для накопления социального капитала, необходимо просто адаптироваться к
существующим нормам и правилам поведения, после чего требуется потратить время
и другие ресурсы для развития и укрепления уже существующих норм.

По результатам российских исследований, организационный социальный капитал
предпринимателей превалирует в развитых странах, прошедших длительный путь ры-
ночного развития, и позволяет принимать рациональные экономические решения,
снижает риск недобросовестной конкуренции, облегчает спецификацию прав соб-
ственности и заключение контрактов, позволяет оказывать влияние на принятие поли-
тических решений относительно благоприятных условий ведения бизнеса. В странах
же с переходной экономикой превалирует частный социальный капитал предприни-
мателей из-за распада прежних экономических и социальных связей, разрушения при-
вычных потоков экономической информации, дефицита социальных норм и деперсо-
нифицированного доверия, обеспечивающих рыночную координацию. В таких усло-
виях для хозяйствующего субъекта более выгодным становится развивать свои соб-
ственные социальные контакты [13].

В предпринимательской среде Республики Беларусь наблюдается дефицит органи-
зационного социального капитала. По данным опроса Исследовательского центра
Института приватизации и менеджмента (2016 г.), на протяжении шести лет доля учас-
тников бизнес-союзов никогда не превышала 20 % [14]. Результаты опроса предприни-
мателей, проведенного Институтом экономики НАН Беларуси в сентябре 2017 г., сви-
детельствуют, что представители малого и среднего бизнеса в трудных ситуациях обра-
щаются за помощью в первую очередь к своему близкому окружению и редко рассчи-
тывают на поддержку бизнес-сообществ (табл.).

Возможно, это свидетельствует о том, что предприниматели не видят значимых
достижений бизнес-союзов, не рассматривают их в качестве источника социального
капитала и не уверены в том, что бизнес-союзы могут оказать значительную поддерж-
ку в защите и продвижении их интересов.

Таблица. Распределение ответов на вопрос: «На чью помощь Вы реально
можете рассчитывать в случае затруднений в бизнесе?», %

Субъекты поддержки Всегда В некото-
рых случаях Никогда Затрудняюсь

ответить

Семья, родственники 29,3 30,5 1,7 8,5
Друзья 28,8 54,2 5,1 11,9
Другие фирмы, с которыми налаже-
но взаимодействие 10,2 55,9 10,2 23,7

Финансовые организации 3,4 27,1 33,9 35,6
Бизнес-объединения, общественные
организации предпринимателей 3,4 13,6 39,0 44,1

Частные инвесторы 1,7 25,4 23,7 49,2
Государственные организации и
предприятия 0 8,5 54,2 37,3

Местная администрация 0 13,6 57,6 28,8
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Таким образом, теоретико-методологическое изучение социального капитала пред-
принимательства можно проводить путем сопоставления уровней анализа и подходов
к изучению социального капитала, выделив содержательные и структурные компо-
ненты социального капитала предпринимателей на частном и организационном уров-
нях. Определение структурных компонентов социального капитала, а также источников
его накопления необходимо для дальнейшей операционализации социального капитала
предпринимателей с целью количественной его оценки на эмпирическом уровне.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
После распада СССР в 1991 г. наука Беларуси пыталась преодолеть кризисную ситу-

ацию, образовавшуюся в научно-технической сфере. В 1992 г. в стране продолжилось
резкое сокращение объемов бюджетного финансирования научных исследований на
фоне общих преобразований в социально-экономической сфере, разрушение матери-
ально-технической базы, снижение уровня заработной платы в науке и катастрофичес-
кое падение статуса ученого, начавшееся в последние годы существования СССР. Об-
щая экономическая ситуация в стране фактически привела к тому, что наука перестала
быть стратегическим приоритетом государственной политики. Как итог – сокращение
численности научных кадров, снижение темпов их репродукции, нарушение опти-
мальной пропорции исследователей молодого, среднего и старших возрастов в науч-
ных коллективах, что значительно осложнило нормальное функционирование систе-
мы в целом [1, с. 18]. В 1990-х гг. в СССР впервые научная общественность заговорила
о таком явлении, как безработица среди научных работников.

Современный анализ динамики численности работников, выполнявших научные
исследования и разработки в научных организациях Республики Беларусь начиная с
1990 г., показывает, что основные их потери имели место именно в 90-е гг. ХХ века.
И только начиная с 2000 г. принимаемые Правительством страны экстренные меры по
стабилизации ситуации в сфере науки привели к тому, что резкое сокращение количе-
ства исследователей и вспомогательного персонала, занимающегося научными ис-
следованиями и разработками, замедлилось.

Рис. 1. Изменение численности научного персонала с 1990 по 2016 г., тыс. чел.
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Как видно из рисунка 1, на сегодняшний момент ситуация с научным персоналом
в стране несколько стабилизировалась, хотя продолжает наблюдаться незначительное
численное сокращение кадров. Так, на начало 2017 г. кадровый потенциал научной
сферы Республики Беларусь составлял 25,9 тыс. чел. (за год сократился на 1,2 % от
общей численности работающих в организациях республики), из них 16,9 тыс. чел. –
исследователи (сокращение на 0,6 %).

Основное количество специалистов, занимающихся научными исследованиями и
разработками, сосредоточено в отрасли технических наук – 58,8 %, второе место зани-
мают естественные науки – 20,3 %, в отрасли социально-экономических и обществен-
ных наук занято 0,7 % исследователей (рис. 2).

Еще один фактор, вызывающий особую тревогу начиная с 1990 г. – коллективное
старение кадров. Оно снижает вероятность освоения принципиально новых направле-
ний и обуславливает устаревание тематик фундаментальных исследований как в есте-
ственных, так и гуманитарных науках. Необходимо учитывать тот факт, что в молодые
и зрелые годы у исследователей вероятность получения наиболее значимых научных
результатов принципиальной новизны и фундаментального характера максимально
вероятны (именно под такие целевые установки создавалась вся организация академи-
ческой науки в СССР и в странах Центральной и Восточной Европы, в том числе кадро-
вая политика [2]).

В результате активной государственной политики Правительством страны были
созданы благоприятные условия для притока молодежи в сферу науки. И несмотря на
то что более трети исследователей в Беларуси (38,5 %) в 2016 г. перешагнули пятидеся-
тилетний рубеж, доля ученых моложе 40 лет стремится к 50 %, что считается оптималь-
ным для коллективов, занятых фундаментальными исследованиями (47,4 %). Анализируя
общую ситуацию, можно отметить, что произошло незначительное уменьшение удельно-
го веса численности исследователей в возрасте 60–69 лет в их общей численности – с 14,79
до 14,59 %, а в возрасте до 29 лет их удельный вес сократился с 23,6 до 23,5 % (рис. 3).

Как следствие общей тенденции уменьшения численности работников, выполняв-
ших научные исследования и разработки, в стране с 1990 г. наблюдалось сокращение
научных работников высшей квалификации. Так, с 1990 по 2005 г. в Беларуси отмечалось

Рис. 2. Распределение исследователей по отраслям наук
в Республике Беларусь в 2016 г., тыс. чел.
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отчетливое уменьшение количества кандидатов наук (с 5872 в 1990 г. до 3232 в 2005 г.,
или на 55 %). Что касается докторов наук, то особо следует отметить, что только в 2002 г.,
впервые с 1990 г., стало отмечаться снижение их численности. В 2016 г. по отношению
к 2015 г. отмечается продолжение уменьшения численности работников высшей ква-
лификации, выполнявших научные исследования и разработки: докторов наук – на
18 человек (2,8 %), кандидатов наук – на 3 человека (0,1 %) (рис. 4).

Рассматривая распределение научных кадров высшей квалификации по отраслям
науки, отмечаем, что наибольшая доля численности исследователей в целом сосредо-
точена в отрасли технических наук, а доля исследователей высшей квалификации –
в отрасли естественных наук (42 % – доктора наук и 36 % – кандидаты наук), 22 %
докторов наук и 23 % кандидатов наук проводят исследования и разработки в области
технических наук (рис. 5).

Рис. 3. Распределение исследователей по возрасту в Республике Беларусь в 2016 г., %

Рис. 4. Динамика численности докторов и кандидатов наук
в Республике Беларусь за 1990–2016 гг., тыс. чел.
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Учитывая длительное сокращение численности научных кадров в стране, на сегод-
няшний день отмечается определенный дисбаланс в возрастной структуре научных
кадров высшей квалификации. В 2016 г. 34,6 % кандидатов наук и 78,9 % докторов наук
были старше 60 лет. Тем не менее активная и постоянно расширяющаяся работа, прово-
димая организациями, занимающимися подготовкой кадров высшей квалификации – ас-
пирантура и докторантура высших учебных заведений и научных организаций рес-
публики, становится основным источником обновления и улучшения кадрового со-
става научно-технического потенциала науки Беларуси.

Республика Беларусь располагает развитой системой подготовки научных кад-
ров высшей квалификации, причем она постоянно расширяется. За последние годы
были открыты аспирантуры в научных организациях и вузах отраслевых министерств
и иных органов государственного управления. На начало 2016 г. в Республике Бела-
русь действовали 170 советов по защите диссертаций, из них 132 докторских совета,
которые рассматривают диссертации на соискание ученой степени доктора и кан-
дидата наук.

Сформированная в республике сеть советов по защите диссертаций включает в
себя советы, которые вправе проводить защиты диссертаций на соискание ученой
степени доктора (кандидата наук) по одной или двум смежным отраслям науки, входя-
щим в номенклатуру специальностей научных работников. Советы по защите диссер-
таций функционируют при учреждениях послевузовского образования, находящихся
в подчинении различных республиканских органов государственного управления и
государственных организаций [3].

Начиная с 2011 г. республиканскими органами государственного управления и
иными организациями, занимающимися подготовкой научных кадров высшей квали-
фикации, присуждено около 2755 ученых степеней (из них 2530 кандидатских и доктор-
ских диссертаций) и присвоено 2222 ученых звания (из них 2001 звание доцента и 221
звание профессора) [4, с. 122].

Следствием интенсивной работы, проводимой организациями, обеспечивающи-
ми подготовку кадров высшей квалификации, стала набирающая обороты популяр-
ность белорусского образования среди иностранных граждан (табл. 1)
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Рис. 5. Распределение исследователей высшей квалификаци
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Следует отметить, что большинство лиц, успешно защитивших кандидатскую дис-
сертацию в период 2011–2015 гг., в разное время проходили подготовку в аспирантуре
в Республике Беларусь – 1758 из 2530 чел., или 69,5 %.

За 2011–2015 гг. наибольшее количество ученых степеней присуждено по обще-
ственным и гуманитарным наукам (сюда входят искусствоведение, культурология,
исторические, педагогические, политические, психологические, социологические,
филологические, философские, экономические и юридические науки) – 798 кандидат-
ских диссертаций и 65 докторских. Далее примерно одинаковое распределение проис-
ходит между естественными (физико-математические, химические, биологические
науки и науки о Земле) и медицинскими науками. Третье место занимают технические
науки (рис. 6).

В динамике с 2011 по 2015 г. наблюдается стабильность количества присужденных
ученых степеней. Высшей аттестационной комиссией отмечается факт сокращения
количества отклоненных диссертационных исследований, что говорит об улучшении
качества их исполнения.

По мнению белорусских ученых, для полного воспроизводства численности кан-
дидатов и докторов, занятых в экономике, необходимо увеличить их подготовку в 1,5
раза. В последние годы в Беларуси привлечение в науку молодежи входит в число приори-
тетных задач государственного уровня. Этому способствует создание специальных фон-
дов Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся

Рис. 6. Распределение присуждения ученых степеней по отраслям наук
в Республике Беларусь в 2011–2015 гг. (без учета иностранных граждан)

Таблица 1. Динамика численности иностранных граждан,
защитивших диссертации в Республике Беларусь за 2011–2015 гг.
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и студентов и по поддержке талантливой молодежи, государственная программа «Мо-
лодые таланты Беларуси», Международная конференция молодых ученых «Молодежь в
науке», регулярно проводимая под патронажем Национальной академии наук Беларуси.

Учитывая активную работу, проводимую под руководством Правительства Рес-
публики Беларусь, можно говорить о том, что в ближайшем будущем кадровый по-
тенциал сферы науки и научного обслуживания Беларуси может быть восстановлен.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В целях повышения конкурентоспособности и создания инновационно ориентиро-
ванной национальной экономики Указом Президента Республики Беларусь от 31 янва-
ря 2017 г. № 31 утверждена Государственная программа инновационного развития
Республики Беларусь на 2016–2020 годы. Программа направлена на достижение при-
оритетов социально-экономического развития страны в области эффективных инвес-
тиций и ускоренного развития инновационных секторов экономики и является основ-
ным документом, обеспечивающим реализацию важнейших направлений государ-
ственной инновационной политики на основе проектно-целевого принципа. Приори-
тетными направлениями являются энергетика; агропромышленные, промышленные
и строительные технологии и производство; медицина и медицинская техника, фарма-
ция; био- и наноиндустрия; химическая, информационно-коммуникационные и авиа-
космические технологии; рациональное природопользование и национальная безо-
пасность страны [1].

Цель государственной программы состоит в обеспечении качественного роста
национальной экономики с концентрацией ресурсов на формировании ее высокотех-
нологичных секторов, базирующихся на производствах V и VI технологических укла-
дов. Для достижения поставленной цели планируется реализация 87 проектов по со-
зданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного
развития Республики Беларусь, в том числе 32 проекта, базирующихся на технологиях
V и VI технологических укладов. К отраслям промышленности относится 23 инноваци-
онных проекта (26 %), в числе которых 8 проектов, базирующихся на технологиях V и VI
технологических укладов.

По итогам реализации Государственной программы инновационного развития
Республики Беларусь к 2020 г. планируется:

– увеличить удельный вес инновационно активных организаций в общем числе
организаций, основным видом экономической деятельности которых является произ-
водство промышленной продукции, на 5,5 п. п. (с 20,5 % в 2016 г. до 26 %);

– увеличить удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объе-
ме отгруженной продукции организациями, основным видом экономической деятель-
ности которых является производство промышленной продукции, на 6,5 п. п. (с 15 % в
2016 г. до 21,5 %);

– увеличить долю экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции в об-
щем объеме белорусского экспорта до 33,0 % (фактическое значение показателя за
2016 г. составило 33,2 %);

– создать (модернизировать) 8968 рабочих мест [1, с. 24].
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2017 г.

№ 320 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 31 января
2017 года № 31» (в редакции постановления Совета Министров Республики Бела-
русь от 14.09.2017 г. № 693) утверждены объемы финансирования проектов и ме-
роприятий Государственной программы инновационного развития Республики

¢
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Беларусь на 2016–2020 годы. Также предусмотрен план-график реализации проектов
по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновацион-
ного развития Республики Беларусь.

В 2016–2020 гг. на финансирование в рамках Государственной программы проек-
тов по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инноваци-
онного развития Республики Беларусь, предусмотрено 19 470,8 млн руб. Объем фи-
нансирования промышленных проектов предусмотрен в размере 4233,1 млн руб.
(21,7 %). Наибольшие объемы финансирования запланированы на 2018–2019 гг. в раз-
мере 2358,2 млн руб., или 55,7 %. В 2016 г. проектов промышленности профинансиро-
вано на сумму 494,5 млн руб. (11,7 %).

Финансирование инновационной деятельности промышленности осуществляется
за счет средств республиканского и местных бюджетов, собственных средств органи-
заций, а также внебюджетных источников. Основными источниками финансирования
являются кредитные ресурсы (в том числе кредитные ресурсы КНР – 7,3 %) и соб-
ственные средства предприятий (68,9 и 17,7 % соответственно). Источники финанси-
рования определены следующие:

– республиканский бюджет (республиканский централизованный инновационный
фонд, Белорусский инновационный фонд) – 68,4 млн руб. (1,6 %);

– местные инновационные фонды – 96,2 млн руб. (2,3 %);
– собственные средства – 751,0 млн руб. (17,7 %);
– кредитные ресурсы – 2916,0 млн руб. (68,9 %);
– иностранные инвестиции (заемные средства) – 282,9 млн руб. (6,7 %);
– прочие источники – 118,6 млн руб. (2,8 %) (рис. 1).
Согласно плану-графику реализации проектов по созданию новых производств,

имеющих определяющее значение для инновационного развития Республики Бела-
русь, определены сроки ввода в эксплуатацию (освоение в производстве) 23-х проек-
тов промышленной отрасли. План по вводу в эксплуатацию проектов промышленно-
сти реализован на 21,7 %. В 2017–2018 гг. планируется ввести в эксплуатацию 12 проек-
тов, обеспечив выполнение Государственной программы на 74 %.

Рис. 1. Структура источников финансирования проектов промышленности Государственной
программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, % [2]
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В Республике Беларусь приняты новые подходы к финансированию государствен-
ных программ на основе Указа Президента Республики Беларусь от 23 марта 2016 г.
№ 106 «О государственных программах и оказании государственной финансовой под-
держки». Юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпри-
нимателям осуществляется государственная финансовая поддержка в рамках государ-
ственных программ для реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих по-
вышение прибыльности производимых товаров, работ и услуг и снижение их себесто-
имости. Предусмотрено, что финансовая поддержка государства субъектов хозяйство-
вания будет оказываться в виде возмещения за счет средств республиканского и
(или) местных бюджетов на условиях конкурса части произведенных расходов на
приобретение технологического оборудования и запасных частей, а также путем
предоставления на условиях конкурса кредитов ОАО «Банк развития Республики
Беларусь». Оказание поддержки в иных видах и в исключительных случаях возмож-
но по решению Президента Республики Беларусь на условиях срочности, платнос-
ти и возвратности [3].

Для реализации поставленных задач утверждено постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 29 апреля 2016 г. № 347 «Положение о порядке проведе-
ния конкурса на оказание государственной финансовой поддержки субъектам хозяй-
ствования в виде возмещения за счет средств республиканского и (или) местных бюд-
жетов части расходов на приобретение технологического оборудования и запасных
частей». Согласно постановлению конкурс осуществляется заказчиком государствен-
ной программы по мероприятию, по которому предусматривается оказание данной
финансовой поддержки. Конкурс является открытым и представляет собой гласную и
конкурентную процедуру выбора исполнителей мероприятий государственной про-
граммы, которым будет оказана необходимая финансовая поддержка государства.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 февраля 2016 г.
№ 103 «О кредитовании государственных программ и мероприятий в 2016 году» были
утверждены общие направления и лимиты директивного кредитования государствен-
ных программ и мероприятий в 2016 г.1 Общий лимит директивного кредитования
государственных программ и мероприятий в 2016 г. определен в сумме 2800,0 млн руб.
(в денежных знаках образца 2009  г.). В соответствии со структурой общего лимита выдачи
кредитов в рамках государственных программ и мероприятий в 2016 г. кредитование орга-
низаций реального сектора экономики составило 524,13 млн руб., или 18,7 % (рис. 2).

Общие направления и лимиты директивного кредитования государственных про-
грамм и мероприятий в 2017 г. утверждены постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 29 декабря 2016 г. № 1102 «О кредитовании государственных про-
грамм и мероприятий в 2017 году» (в редакции постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 4 ноября 2017 г. № 829). Общий лимит на 2017 г. определен в
объеме 1900,0 млн руб., что значительно меньше предусмотренного лимита в 2016 г.
Структура общих направлений и лимитов директивного кредитования в 2017 г. пред-
ставлена на рисунке 3.

1 Директивное кредитование осуществляется ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (за
исключением кредитов, предоставляемых названным обществом за счет средств, привлеченных в
рамках международных договоров; ресурсов, предоставленных международными финансовыми
организациями; экспортных кредитов, предоставляемых организациям, не являющимся резидента-
ми Республики Беларусь, включая иностранные банки, лизинговым организациям, являющимся
резидентами Республики Беларусь), а также банками Республики Беларусь на основе правовых
актов, предусматривающих оказание государственной поддержки.
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Директивное кредитование организаций реального сектора экономики в рамках
государственных программ и мероприятий осуществляют системообразующие бан-
ки страны. В 2017 г. директивное кредитование предложено осуществить ОАО «Банк
развития Республики Беларусь», ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк»,
ОАО «БПС-Сбербанк», «Приорбанк» ОАО, ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Паритетбанк».

Сравнительный анализ Государственной программы инновационного развития
Республики Беларусь на 2016–2020 годы, нормативных правовых актов, а также уста-
новленных лимитов директивного кредитования показал недостаточность финансо-
вой поддержки государства по финансированию инновационных проектов с примене-
нием льготного кредитования. Так, из 87 указанных в государственной программе
инновационных проектов финансовая поддержка государства предусмотрена только
для 7-ми проектов, в том числе на 1 проект, базирующийся на технологиях V технологи-
ческого уклада. При этом государственная финансовая поддержка производств про-
мышленной сферы определена для 4-х инновационных проектов (табл.).

Рис. 2. Структура лимитов по направлениям директивного кредитования
 государственных программ и мероприятий в 2016 г.

Примечание. Рисунок составлен по материалам [4].
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Рис. 3. Структура лимитов по направлениям директивного кредитования
государственных программ и мероприятий в 2017 г.

Примечание. Рисунок составлен по материалам [5].
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С целью развития системы финансирования государственных программ и реализа-
ции социально значимых инвестиционных проектов Указом Президента Республики
Беларусь от 21 июня 2011 г. № 261 создан специализированный финансовый инсти-
тут – ОАО «Банк развития Республики Беларусь», активы которого по состоянию на
1 октября 2017 г. составили 7,5 % ВВП страны. В финансировании организаций про-
мышленности банк уделяет внимание увеличению поддержки инноваций и осуществ-
ляет финансирование проектов, направленных на создание новой продукции. Напри-
мер, в Минской области финансировалось строительство нового дрожжевого завода
СООО «Интерферм». Используя уникальный опыт и передовые технологии производ-
ства от крупнейшего производителя Германии, организовано производство в соответ-
ствии с современными международными стандартами, что обеспечивает выпуск про-
дукции с улучшенным качеством. Поддержка инновационных проектов в промыш-
ленности составила 9 % от всего объема выдачи кредитов Банком развития Республи-
ки Беларусь за 2016 г. [6].

В отчетности Национального статистического комитета Республики Беларусь при-
водятся факторы, препятствующие развитию инновационно-инвестиционной деятель-
ности промышленных предприятий. Так, в качестве основного сдерживающего эконо-
мического фактора около 80 % респондентов выделяют недостаток собственных де-
нежных средств организаций промышленности. В качестве значительных экономичес-
ких и производственных факторов отмечают высокую стоимость нововведений и дли-
тельные сроки их окупаемости, высокий экономический риск, низкий платежеспособный
спрос на новые продукты, недостаток финансовой поддержки со стороны государства, а
также низкий инновационный потенциал организаций, нехватку квалифицированного
персонала, недостаток информации о новых технологиях и рынках сбыта [7].

В настоящее время в Республике Беларусь значительно ограничены объемы
и лимиты директивного кредитования государственных программ и мероприятий.

Таблица. Перечень проектов промышленности по созданию новых производств, имеющих
определяющее значение для инновационного развития Республики Беларусь

Проект Исполнители Банки Сроки
реализации

Агропромышленные технологии и производство
Концерн «Белгоспищепром»

1. Строительство нового
дрожжевого завода

СООО «Интерферм» ОАО «Банк разви-
тия Республики
Беларусь»

2011–2017 гг.

Промышленные и строительные технологии и производство
Министерство промышленности

2. Производство высоко-
точного, высокопрочного
чугунного литья

ОАО «Управляю-
щая компания хол-
динга «Минский
моторный завод»

ОАО «Банк
БелВЭБ» 2012–2018 гг.

Концерн «Беллегпром»
3. Организация и освоение
производства новых конку-
рентоспособных тканей
в ОАО «Камволь»

ОАО «Камволь» ОАО «АСБ
Беларусбанк» 2016–2018 гг.

4. Развитие производства
фантазийных пряж

ОАО «Полесье» ОАО «АСБ
Беларусбанк» 2017–2019 гг.

Примечание. Таблица составлена по материалам [1, 2, 4, 5].
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Доминирующая роль в финансировании инновационной деятельности промышлен-
ности отводится кредитам банков, собственным средствам предприятия и иностран-
ным инвестициям. В сложившейся ситуации необходимо внедрять инструменты госу-
дарственной поддержки реализации инновационных проектов. Эффективными мера-
ми являются: предоставление субсидий на реализацию отдельных инновационных про-
ектов, содействие формированию инновационно-венчурных фондов поддержки субъек-
тов инновационной деятельности. На уровне государства предоставление налоговых
льгот, льготное кредитование, государственные гарантии по кредитам могут способ-
ствовать расширению системы финансовой поддержки инновационной деятельности.
Важно, чтобы система государственной поддержки инноваций стремилась к эффек-
тивному использованию государственных средств и опиралась на принцип избегания
высокого уровня рисков. Одним из возможных действенных инструментов решения
проблем промышленных предприятий может быть использование стратегического
финансового планирования касательно финансового будущего предприятия [8].

В условиях современной глобализации особую значимость в экономически разви-
тых странах приобретает такой инструмент финансирования, как проектное финанси-
рование. Несмотря на кажущееся обилие источников, белорусские промышленные
предприятия помимо ограниченных собственных средств имеют сложности с привле-
чением внешних финансовых ресурсов для реализации инновационных проектов.
Проектное финансирование рассматривается как метод привлечения долгосрочного
кредитования для крупных проектов посредством «финансового инжиниринга», ос-
нованного на заимствовании под генерируемый самим проектом денежный поток, с
детальной оценкой рисков между всеми участниками инновационно-инвестиционно-
го проекта.

Вложение средств в инновационные проекты является делом рискованным. Одним
из элементов системы поддержки инновационной деятельности станет страхование
рисков. Существует два подхода в решении этого вопроса: создание венчурных либо
страховых фондов. Венчурные фонды могут формироваться за счет средств организа-
ций, осуществляющих инновационную деятельность, средств банков, страховых орга-
низаций и других финансовых структур и специализироваться на инвестициях в акци-
онерный капитал инновационных организаций. При этом средства страховых фондов
могут формироваться за счет средств, включаемых в себестоимость продукции.

Финансирование является ключевым аспектом инновационного процесса, в связи
с этим возрастает потребность в институтах долевого финансирования: рынках ценных
бумаг, венчурных фондах, неформальных инвесторах. Важными компонентами лю-
бой стратегии развития являются эффективный банковский сектор и структуры, созда-
ющие благоприятные условия для привлечения достаточных объемов денежных средств
в экономику страны.
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ПРЕДПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ:
ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРАКТИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

На сегодняшний день нет комплексных исследований, в которых были бы представ-
лены особенности предприятий государственной собственности в разных странах и
однозначно разграничивались предприятия государственной и негосударственной фор-
мы собственности. В некоторых из них описываются плюсы и минусы государствен-
ной собственности, изменения в законодательстве, результаты приватизации, особен-
ности приватизации и национализации собственности. В Республике Беларусь среди
авторов, которые занимаются данной проблематикой, можно выделить Л. И. Панову,
Н. И. Богдан, а также специалистов Государственного комитета по имуществу, которые
публикуют практические результаты своих исследований в журнале «Земля Белару-
си» и бюллетене «Управление и распоряжение государственным имуществом».

В данной статье рассматривается понятие «предприятия государственной собствен-
ности» и дается сравнение с частными предприятиями на примере зарубежного опы-
та. В завершение статьи приведен экономический анализ места и роли государствен-
ной собственности в разных странах.

Так, в соответствии с законодательством разных стран предприятия государствен-
ной собственности определяются по-разному. Например, в Малайзии к предприятиям
государственной собственности относят бизнес-структуры, которые находятся под
контролем правительства (определение Министерства финансов Малайзии). Контроль
правительства означает права назначения, смещения Совета директоров и принятия
других важных решений в зависимости от доли акций государства. В Великобритании
предприятия государственной собственности – это предприятия, которые в наимень-
шей степени стремятся к самоокупаемости, а задача таких предприятий сводится к
продаже товаров и услуг большому количеству покупателей.

В Великобритании насчитывается 3038 организаций государственной собственно-
сти. Руководство организациями возложено на 17 министерств [1]. Среди них выделя-
ют 2591 академический фонд, 218 материнских компаний, 229 дочерних компаний.
Академические фонды финансируются из бюджета, но государство не осуществляет
оперативное управление. Все оперативное управление принадлежит Совету директоров,
финансовым подразделениям. Цель управления не связана с получением прибыли. Мате-
ринские компании и их дочерние компании распределены между 17-ю департаментами.

По официальной статистике Великобритании 218 компаний определяются как ком-
пании ведомственной подчиненности [1]. На рисунке 1 представлено распределение
218 предприятий по органам государственного управления.

В 2014 г. в Великобритании наблюдался рост объектов государственной собствен-
ности. Было создано 11 правительственных учреждений без ведомственной подчи-
ненности (Pubic Bodies), 173 новые организации, не подпадающие под определе-
ние правительственных (государственных) учреждений, и 66 новых компаний. В чис-
ло вновь созданных организаций вошла 21 компания реабилитации (для тюремных
заключенных), которые затем были проданы, но государство оставило себе долю ак-
ций в этих компаниях.
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Как показывает анализ опыта Великобритании, понятие «государственная собствен-
ность» включает в себя большой спектр организационных структур, которые затем
могут преобразовываться в акционерные общества.

В отличие от Великобритании в Японии государственные предприятия определя-
ются как «Special Companies» и связаны напрямую с доходом государства,  то есть
доходной частью государственного бюджета. С точки зрения механизма управления
такие компании встроены в систему государственного управления через договор пра-
вительственной концессии.

Цели создания и инвестирования в предприятия государственной собственности в
разных странах различны. В общем предприятия государственной собственности выс-
тупают инструментом развития в некоторых странах. Всемирный банк определил цель
создания и поддержки государственных предприятий как поддержка и реализация го-
сударственной политики, включая формирование инфраструктуры, обеспечение фи-
нансирования, водой, электричеством, пополнение доходной части государственного
бюджета, удовлетворение нужд населения через производство необходимых товаров
и услуг, контроль за природными ресурсами, решение проблем рынка, сдерживание

1МОПСХ – Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства; МОМС –
Министерство по делам общин и местного самоуправления; МКСМС – Министерство культуры,
СМИ и спорта; МВД – Министерство внутренних дел; МО – Министерство обороны; МФ –
Министерство финансов; МТ – Министерство транспорта; МЗ  – Министерство здравоохранения;
МПИР – Министерство предпринимательства, инноваций и ремесел; МЭИК – Министерство энер-
гетики и климатических изменений ; МЮ – Министерство юстиции; КМ – Кабинет Министров;
МТИПО – Министерство труда и пенсионного обеспечения; МО – Министерство образования;
МИДС – Министерство иностранных дел и содружества; ММР – Министерство международного
развития; НТС – Налогово-таможенная служба ее Величества.

Рис. 1. Распределение предприятий государственной собственности
Великобритании по ведомственной принадлежности1

Примечание. Рисунок составлен на основе данных ежегодного отчета
министерств и ведомств Великобритании (2013–2014 гг.).
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действий олигополий, реализация социальных мер, таких как поддержание уровня занято-
сти, развитие регионов, поддержка экономически невыгодных видов деятельности.

В соответствии с исследованиями Всемирного банка предприятия государствен-
ной собственности в разных странах по-разному обозначаются: state-owned enterprises
(SOEs), government corporations, government-linked companies (GLCs), state enterprises,
parastatals, publicly owned corporations, government business enterprises, crown
corporations, and nonprofit organizations. Общепринятым определением является оп-
ределение Всемирного банка или определение, использующееся для статистического
анализа Организацией экономической кооперации и развития (OECD): предприятия
государственной собственности (state-owned enterprises) – предприятия, которые час-
тично или полностью управляются и контролируются государством [5].

Но важно не только наименование, но и форма. Исходя из этого предлагается рас-
смотреть, по каким критериям можно выделить формы, в которых функционируют
предприятия государственной собственности в разных странах. Для этого воспользу-
емся готовыми результатами исследования, проведенного Всемирным банком [2].
Выделяют следующие критерии:

· уровень государственного управления (предприятия федеральные/региональные;
республиканские/коммунальные; государственные/региональные или местные);

· способ образования предприятия государственной собственности (созданное,
приобретенное, национализированное);

· позиция в иерархии государственного управления (ведомственная подчиненность
министерству, президенту, концерну, предприятию);

· цель функционирования предприятия государственной собственности;
· статус предприятия государственной собственности, если оно находится в про-

цессе приватизации.
Также могут быть рассмотрены и другие варианты классификации предприятий:
· полное, мажоритарное или миноритарное владение государством, то есть доля

государства;
· котируется или нет предприятие на фондовой бирже;
· государственное владение акциями через такие инструменты, как государствен-

ный пенсионный фонд, фонды управления имуществом, корпорации структурных
преобразований и развитие ростовщических контор;

· дотируемые или поощряемые иным образом государством (например, предпри-
ятия, которым было дано эксклюзивное право) и противоположно им – предприятия
государственной собственности.

К предприятиям государственной собственности можно отнести и неприбыльные
организации, и бизнес-структуры, и предприятия, осуществляющие производствен-
ную деятельность. Главное, чтобы цель их функционирования была направлена на
поддержку и формирование государственной политики или была связана с социальным
развитием государства, территорий.

По исследованиям журнала Economist, в 2012 г. предприятия государственной соб-
ственности составляли 80 % китайского рынка ценных бумаг (Китайская компания
мобильного оператора), 62 – российского (российский Газпром, нефтяные корпора-
ции), 38 % – бразильского (нефтяные корпорации). Продукция, произведенная пред-
приятиями государственной собственности, составляет  10 % мирового ВВП (2015 г.).
Доля государственных предприятий в числе 500 крупнейших предприятий мира вы-
росла с 9 % в 2005 г. до 23 % в 2014 г. (в основном за счет китайских предприятий) [3].
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На рисунке 2 показан рост доли предприятий государственной собственности в
мировом производстве (среди крупнейших 500 предприятий). Основную роль в такой
динамике сыграли предприятия государственной собственности Китая. Так, три крупней-
ших предприятия Китая (Sinopec Group, China National Petroleum и State Grid) с 2010 г.
входят в десятку самых крупных предприятий мира и обеспечили 16 %-й вклад в общий
доход среди других 114 предприятий государственной собственности. Temasek – крупней-
шее государственное инвестиционное агентство в Сингапуре, Baosteel – государствен-
ное предприятие по производству стали в Китае, EdF – крупное государственное пред-
приятие по производству и продаже энергии во Франции, NTT – крупнейшее пред-
приятие средств связи также принадлежит к государственной собственности и т. д. [4].
Как видно, производство основных ресурсов остается в собственности государства.

Таким образом, очевидно, что зарубежные авторы к предприятиям государствен-
ной собственности относят и неприбыльные организации, и бизнес-структуры, и пред-
приятия, осуществляющие производственную деятельность (все это определено как раз-
ные формы предприятий государственной собственности). Главное, чтобы цель их функ-
ционирования заключалась в формировании инфраструктуры; обеспечении финансиро-
вания, водой, электричеством; пополнении доходной части государственного бюджета;
удовлетворении нужд населения через производство необходимых товаров и услуг; конт-
роле за природными ресурсами; решении проблем рынка; сдерживании действий
олигополий; реализации социальных мер, таких как поддержание уровня занятости,
развитие регионов, поддержка экономически невыгодных видов деятельности.

Рис. 2. Доля и доход предприятий государственной собственности
среди 500 крупнейших предприятий мира

Примечание. Рисунок составлен на основе [3].
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Современные условия хозяйствования ставят перед промышленной организацией
вопрос о необходимости поиска инструментов и способов адаптации к изменяющим-
ся условиям среды функционирования. Функция координирования и оптимизации
финансовых отношений как внутри организации, так и во взаимодействии с внешней
средой возложена на финансовое планирование.

В работах отечественных авторов финансовое планирование трактуется с разных
точек зрения. Во-первых, под финансовым планированием понимается планомерное
управление процессами движения денежных средств, формирования, распределения
и перераспределения финансовых ресурсов на микро- и макроуровне [1].

Во-вторых, финансовое планирование определяется как процесс разработки сис-
темы финансовых планов и показателей по обеспечению развития организации необ-
ходимыми финансовыми ресурсами и повышению эффективности ее финансовой
деятельности в заданном периоде [2].

Согласно третьей точке зрения, финансовое планирование рассматривается как
начальный этап управления финансовыми ресурсами, так как характеризует созна-
тельный процесс обоснования их объема и движения и конечные результаты деятель-
ности организации [3].

Отсутствие единого мнения о сущности финансового планирования свидетель-
ствует о многогранности, высокой степени структурированности и неоднородности
данного понятия.

Определение финансового планирования в качестве системы методов, способов и
инструментов исследования и моделирования финансового будущего организации
позволит, с одной стороны, обеспечить целостность, комплексность, а также непре-
рывность во времени процедур планирования, а с другой – повысить гибкость, элас-
тичность системы планирования, а также обеспечить адаптацию к специфике деятель-
ности организации.

Существование различных подходов к определению финансового планирования
объясняет и наличие различных мнений о видах финансового планирования. Так, от-
носительно периодов осуществления планирования выделяют перспективное финан-
совое планирование (3–5 лет) и текущее финансовое планирование (1 год) [4]. Также
существует точка зрения, что по данному признаку финансовое планирование следу-
ет классифицировать на стратегическое, текущее и оперативное [1].  Изучив данные
подходы по классификации видов финансового планирования, считаем целесообраз-
ным выделять следующие виды финансового планирования:

1) перспективное, которое включает в себя долгосрочное (или прогнозирование) и
стратегическое планирование;

2) текущее;
3) оперативное.
Разработанная сравнительная характеристика видов финансового планирования

представлена в таблице.
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Все исследуемые виды финансового планирования находятся во взаимосвязи и
реализуются в определенной последовательности. Первоначально осуществляется
перспективное финансовое планирование: определяются  стратегические цели и задачи
развития организации, разрабатывается финансовая стратегия развития организации, за-
тем в рамках долгосрочного финансового планирования детализируются цели и задачи,
изложенные в финансовой стратегии, и с использованием методов прогнозирования  пред-
ставляются в конкретных финансовых показателях и измерителях. Далее на основе долго-
срочного финансового плана осуществляется разработка прогнозного бухгалтерского
баланса,  прогнозного отчета о прибылях и убытках и другие плановые документы на
очередной финансовый год. Заключительным этапом финансового планирования орга-
низации является разработка квартальных и месячных планов,  платежного календаря.

Рассматривая перспективное финансовое планирование как инструмент принятия
управленческих решений об определении направлений и размера капитальных вложе-
ний, источников их финансирования, целесообразности внедрения технологических нов-
шеств и прогрессивных технологий, о диверсификации производства и т. д., следует разде-
лять процедуры составления долгосрочных и стратегических финансовых планов.

Долгосрочное планирование подразумевает составление прогноза финансового
состояния организации на долгосрочный период. Используется метод применения
фактических результатов за истекшие периоды с оптимистическим прогнозом, с неко-
торым завышением показателей на будущее, то есть разрабатываются планы финан-
совых результатов, к которым необходимо стремиться в течение планового периода.

Стратегическое финансовое планирование предусматривает комплексное изучение
проблем, с которыми может столкнуться организация в предстоящих периодах. Стратеги-
ческий финансовый план определяет важнейшие показатели, пропорции и темпы расши-
ренного воспроизводства, является главной формой реализации стратегии инвестиций и
предполагаемых накоплений организации. В нем отражается концепция финансового
обеспечения, при этом отсутствует подробное описание финансовых показателей [1].

На современном этапе определяющая роль стратегического этапа в планировании
по отношению к долгосрочному, текущему и оперативному становится все более
очевидной.

Следует отметить, что стратегические финансовые планы не получили широкого
распространения в отечественной практике. Использование приемов финансового
менеджмента, многовариантных расчетов, экономико-математического моделирова-
ния, информационного обеспечения для анализа факторов неустойчивой экономи-
ческой среды организации должно иметь первостепенное значение при принятии уп-
равленческих решений.
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ЭКСПОРТ КАК ФАКТОР ОЦЕНКИ И ПОВЫШЕНИЯ
ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В условиях глобализации мировой экономики возрастают объемы международ-
ной торговли, что приводит к усилению международной конкуренции. Для любой
страны в этих условиях важно наращивать объемы экспорта. Это объясняется следую-
щими факторами:

1) экспорт способствует росту ВВП страны и позволяет организациям создавать
новые высокопроизводительные рабочие места, стимулируя занятость населения;

2) рост экспорта позволяет укрепить положение национальной валюты и способ-
ствует сбалансированному торговому балансу в государстве;

3) экспорт позволяет активизировать инвестиционный спрос и увеличить заказы в
смежных отраслях;

4) экспортный сектор, чтобы конкурировать на внешних рынках, должен развивать
и распространять инновационные технологии, заимствовать передовые научные раз-
работки за рубежом.

Таким образом, экспорт товаров, работ и услуг оказывает влияние на конкуренто-
способность национальной экономики. Это утверждение находит свое методологичес-
кое подтверждение в расчете показателя конкурентоспособности экономики страны.

В современной экономической литературе существует несколько подходов к оцен-
ке конкурентоспособности национальной экономики: 1) концепция Майкла Портера;
2) методология измерения конкурентоспособности Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР); 3) подход к определению конкурентоспособности
Всемирного экономического форума (WEF); 4) методика измерения страновой кон-
курентоспособности Международного института управленческого развития (IMD).

Майкл Портер выделяет четыре тесно связанных между собой фактора достиже-
ния конкурентоспособности страны, называемых ромбом конкурентоспособности:

1) развитая инфраструктура: информационная, дорожная, финансовая, научная, а
также качество человеческого капитала;

2) институциональные условия, в первую очередь правила, регулирующие усло-
вия ведения бизнеса и влияющие на экономику;

3) особенности внутреннего спроса, который влияет на набор товаров, производи-
мых для потребления внутри страны, и на объем инвестиций;

4) наличие в стране поддерживающих отраслей, которые, в свою очередь, влияют
на возникновение производственных кластеров, определяющих специфику страново-
го экспорта [1].

В методике ОЭСР национальная конкурентоспособность понимается в терминах
конкурентоспособности товаров и услуг конкретной страны в сравнении с товарами
других стран. Методика ОЭСР предполагает расчет двух основных параметров конку-
рентоспособности: импорта и экспорта.

Расчет конкурентоспособности по методике ОЭСР подразумевает измерение от-
носительной привлекательности товаров конкретной страны на внутреннем рынке



81

и на рынке других стран. Конкурентоспособность страны по импорту определяется
стоимостной привлекательностью внутренних товаров конкретной страны в срав-
нении с импортированными. В свою очередь, конкурентоспособность страны по
экспорту рассчитывается как сравнение экспортной цены на товар с ценой това-
ров других экспортеров на всех рынках, на которых представлен товар конкретной
страны [2].

Всемирный экономический форум ежегодно публикует отчет по конкурентоспо-
собности экономик ряда стран, в котором конкурентоспособность измеряется на ос-
нове двух индексов: индекса глобальной конкурентоспособности (GCI) и индекса дело-
вой конкурентоспособной активности (BCI).

Индекс глобальной конкурентоспособности составлен из 113 переменных, кото-
рые детально характеризуют конкурентоспособность стран мира, находящихся на раз-
ных уровнях экономического развития.

Все переменные объединены в 12 контрольных показателей, определяющих нацио-
нальную конкурентоспособность: 1) качество институтов; 2) инфраструктура; 3) мак-
роэкономическая стабильность; 4) здоровье и начальное образование; 5) высшее об-
разование и профессиональная подготовка; 6) эффективность рынка товаров и услуг;
7) эффективность рынка труда; 8) развитость финансового рынка; 9) уровень техноло-
гического развития; 10) размер внутреннего рынка; 11) конкурентоспособность ком-
паний; 12) инновационный потенциал [3].

Одним из факторов для оценки стадии развития конкурентоспособности страны
являются показатели, характеризующие экспорт (доля страны в мировом экспорте,
темпы роста экспорта; доля трудоемких и сырьевых отраслей, капиталоемких отрас-
лей, отраслей высоких технологий; доля услуг в ВВП).

Международный институт управленческого развития для оценки глобальной кон-
курентоспособности стран использует четыре группы факторов, каждая из кото-
рых, в свою очередь, включает пять групп критериев: 1) экономическая среда (внут-
ренняя экономика, внешняя торговля, иностранные инвестиции, уровень занятос-
ти, уровень цен); 2) эффективность правительства (государственные финансы,
фискальная политика, институциональное устройство, бизнес-законодательство,
общественное устройство); 3) эффективность бизнеса (производительность, ры-
нок труда, финансы, практика управления, отношения и ценности); 4) инфраструкту-
ра (базовая, технологическая и научная инфраструктура, здоровье и окружающая сре-
да, образование) [4].

Кроме представленных выше подходов существует методика оценки конкуренто-
способности страны российского ученого, профессора Высшей школы экономики
Е. Ясина. Он выделил четыре видовые группы конкурентоспособности: 1) внешнюю
конкурентоспособность; 2) внутреннюю конкурентоспособность; 3) конкурентоспо-
собность по ресурсам; 4) конкурентоспособность институтов [5].

Внешнюю конкурентоспособность Е. Ясин определяет как способность экономи-
ки страны продавать товары и услуги на мировых рынках, наличие в структуре экспор-
та достаточного количества товаров и услуг, обеспечивающего устойчивость платеж-
ного баланса страны [5].

В рамках данной видовой группы можно выделить такой показатель конкуренто-
способности национальной экономики, как экспорт. Он позволяет определить спрос
на производимые продукты на мировом рынке, а также способствует привлечению в
страну денежной массы.
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Таким образом, на основе анализа представленных подходов можно сделать вы-
вод, что экспорт является важнейшим показателем оценки конкурентоспособности
национальной экономики страны.

Анализ взаимосвязи рейтинга страны в GCI и объемов странового экспорта в 2016 г.
представлен в таблице и свидетельствует, что шесть стран (США, Германия, Япония,
Нидерланды, Гонконг, Великобритания) из первой десятки рейтинга GCI за 2016 г. вхо-
дят в топ-10 мировых экспортеров по итогам 2016 г. Поэтому можно сделать вывод о
наличии прямой взаимосвязи показателей объемов экспорта страны с ее глобальной
конкурентоспособностью.

Республика Беларусь – страна с малой открытой экономикой и ограниченным
количеством собственных природных ресурсов, что обусловливает высокую зависи-
мость страны от внешней торговли.

Вопросы развития экспортного потенциала и обеспечения сбалансированности
внешней торговли Республики Беларусь приобрели исключительную значимость на
современном этапе социально-экономического развития, поскольку внешний спрос
на продукцию отечественных производителей является важнейшим фактором загруз-
ки производственных мощностей, поддержания высокого уровня занятости и обеспе-
чения динамичного роста экономики. При этом положительное сальдо внешнеторго-
вых операций по товарам и услугам обеспечивает финансовую стабильность на мак-
роуровне, обусловливая такие базовые параметры экономической безопасности стра-
ны, как официальные золотовалютные резервы, валовой и государственный внешний
долг, обменный курс национальной валюты, доходы государственного бюджета.

Экспорт является одним из основных приоритетов развития белорусской экономи-
ки. В структуре экономики экспорт традиционно составляет более половины валового
внутреннего продукта, в силу чего является одним из основных источников обеспече-
ния устойчивого экономического роста в стране.

За последние десять лет экспортоемкость ВВП для Беларуси в среднем составляла
около 63 %, значительно превышая уровень данного показателя в таких высокоразви-
тых странах, как Германия (43 %), Канада (32), Великобритания (28), Япония (16), США
(12 %), что позволяет определять уровень вовлеченности Республики Беларусь в меж-
дународные экономические отношения как высокий. Если же сравнивать со странами

Таблица. Анализ взаимосвязи рейтинга страны в GCI и объемов
странового экспорта в 2016 г.

Страна Рейтинг страны в GCI
за 2016 г.

Градация стран по объему мирового
экспорта в 2016 г.,  млн долл. США

Швейцария 1 (5,8) 15 место (304 691)
Сингапур 2 (5,7) 14 место (329 871)
США 3 (5,7) 2 место (1 453 167)
Нидерланды 4 (5,6) 5 место (569 384)
Германия 5 (5,6) 3 место (1 340 752)
Швеция 6 (5,5) 31 место (139 609)
Великобритания 7 (5,5) 10 место (415 857)
Япония 8 (5,5) 4 место (644 932)
Гонконг (Китай) 9 (5,5) 6 место (516 588)
Финляндия 10 (5,4) 42 место (57 789)
Республика Беларусь – 65 место (23 414)

Примечание. Таблица составлена по данным [6, 7].
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Центральной и Восточной Европы, которые так же, как и Беларусь не имеют выхо-
да к морю и сопоставимы с ней по населению, то наблюдается примерное соответ-
ствие уровней: средний показатель экспортоемкости ВВП Чехии – 69 %, Венгрии –
80 % [8].

Внешнеэкономическая деятельность Республики Беларусь предполагает осуще-
ствление многовекторной внешней политики и достижение устойчивого роста экс-
портного потенциала белорусской экономики в качестве основы для обеспечения внеш-
ней сбалансированности экономики и положительного счета текущих операций пла-
тежного баланса. Результатами эффективной реализации данных задач будут рост доли
белорусских товаров и услуг на мировом рынке и выход на устойчивое положитель-
ное сальдо внешней торговли.

Вместе с тем возможности увеличения экспорта страны зависят от степени реали-
зации приоритетов социально-экономического развития: инновационного развития
экономики, благоприятной институциональной среды, инвестиционного климата, раз-
вития человеческого капитала, расширения и углубления интеграционных процессов,
снижения импортоемкости экономики, товарной и региональной диверсификации
экспорта, формирования территорий опережающего развития.

Анализ итогов реализации Национальной программы развития экспорта Респуб-
лики Беларусь на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 23 мая 2011 г. № 656, выявил ряд проблемных факторов, сдер-
живающих рост и оптимизацию структуры экспорта. Среди них можно выделить:

– высокую товарную и географическую концентрацию экспорта, медленное осво-
ение новых рыночных ниш;

– низкую конкурентоспособность отечественной продукции, отставание от пере-
довых стран по уровню производительности труда, высокую энерго- и материалоем-
кость производства;

– высокую степень первичной переработки сырья в структуре экономики, недо-
статочное использование конкурентных преимуществ, ориентированность промыш-
ленного производства на внешние ресурсы;

– ухудшение в 2013–2015 гг. внешнеэкономической конъюнктуры и обострение
конкуренции на основных внешних рынках, в первую очередь в России и Украине;

– девальвацию валют основных торговых партнеров, приведшую к снижению сто-
имостных объемов экспорта;

– отсутствие широкой линейки экспортных товаров (в том числе инновационных),
несмотря на проведенную модернизацию организаций-экспортеров;

– увеличение объемов мировых продаж товаров и услуг с применением совре-
менных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), что приводит к вы-
теснению белорусских экспортных товаров, продаваемых традиционным способом.

Национальная программа поддержки и развития экспорта Республики Беларусь на
2016–2020 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 1 авгута 2016 г. № 604, одной из своих задач ставит усиление информационно-
коммуникационной составляющей поддержки экспорта на основе современных ме-
тодов цифрового маркетинга.

В результате открытости национальной экономики Республики Беларусь и высо-
кой степени зависимости от конъюнктуры мировых рынков внешние условия глобаль-
ного и регионального характера являются факторами, сдерживающими рост белорус-
ского экспорта.
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По мнению правительственных экспертов, изложенному в Национальной програм-
ме поддержки и развития экспорта Республики Беларусь на 2016–2020 годы, в ближай-
шее время определяющими для мировой экономики будут следующие тенденции:

1. Усиление глобализации, международной интеграции и интернационализации
производства и потребления, охватывающих не только традиционные рынки товаров,
капиталов, технологий и рабочей силы, но и системы государственного управления,
поддержки инноваций, развития человеческого капитала. Под влиянием глобализации
формируется новая мировая экономика с выстраиванием экономических границ, не
совпадающих с политическими, что усиливает влияние внешних факторов на отдель-
ные государства. Процессы глобализации для национальной экономики Республики
Беларусь, с одной стороны, создают новые возможности для расширения внешнеэко-
номической интеграции, усиления позиции страны на мировом рынке, облегчают
доступ к новым рынкам и технологиям, увеличивают приток иностранных инвести-
ций. С другой стороны, негативными проявлениями этого процесса являются угрозы
макроэкономической нестабильности, обострение конкуренции, опасность сокраще-
ния присутствия национальных производителей на традиционных рынках, усиление
интенсивности использования природно-сырьевых ресурсов и риск их истощения.

2. Увеличение конкуренции на мировых рынках и глубины дифференциации стран
по уровню экономического развития. Это обусловит:

– усиление дисбалансов в области мировой торговли и движения капиталов, со-
провождаемых изменением курсов мировых валют и переформатированием миро-
вой финансовой системы;

– появление новых мировых центров экономического развития в Азии и Латинской
Америке, формирование новых региональных и межрегиональных интеграционных
объединений стран, транснациональных компаний и корпораций, развитие сети зон
свободной торговли;

– дальнейшее замедление глобального экономического роста при усиливающейся
цикличности возникновения мировых финансово-экономических кризисов.

3. Ускорение темпов научно-технологического прогресса, сопровождаемое усиле-
нием борьбы за технологическое лидерство и новые ниши на мировом рынке высоко-
технологичной продукции.

Развитие экспорта Республики Беларусь возможно посредством роста инноваци-
онного потенциала и инновационной деятельности организаций, предусматривающе-
го развитие национальной системы образования и научного обеспечения, создание систе-
мы преференций, включая меры институционального и стимулирующего характера.

Таким образом, в контексте макроэкономических тенденций мирового развития
конкурентоспособность Республики Беларусь на внешних рынках будет зависеть от
степени использования внутренних источников экономического роста повышения
эффективности применения факторов производства, совершенствования структуры
экономики, улучшения институциональной среды и повышения вклада в экономику
малого и среднего предпринимательства.
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ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИЯ БЕЛАРУСИ В КИТАЙСКОЙ
ИНИЦИАТИВЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС ШЕЛКОВОГО ПУТИ

В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Перспективы участия Беларуси в китайской инициативе Экономический пояс Шел-
кового пути (далее – ЭПШП) в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
необходимо рассматривать сквозь призму развития ЕАЭС.

Договор о ЕАЭС вступил в силу 1 января 2015 г. [1]. Армения присоединилась к
Союзу 2 января 2015 г., Кыргызстан – 12 августа 2015 г. Решение Высшего Евразийского
экономического совета (ВЕЭС) №15 «О начале переговоров с Китайской Народной
Республикой по заключению соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве»
принято 8 мая 2015 г. К этому времени ЕАЭС включал четырех участников. Главы
государств ЕАЭС 16 октября 2015 г. приняли решение о координации взаимодействия
стран Союза по вопросам сопряжения ЕАЭС и ЭПШП, то есть страны-члены подтвер-
дили стремление участвовать совместно в переговорном процессе с Китаем.

Временной анализ показывает, что процессы формирования ЕАЭС и китайской
инициативы ЭПШП начались практически одновременно.

Определенную значимость ЕАЭС в переговорах с Китаем придают инструменты
регулирования единого рынка, которые уже действуют: сфера торговли; отсутствие
таможенных границ между странами Союза и единые таможенные процедуры на гра-
ницах всех стран; единый внешний тариф для третьих стран; единые по большинству
позиций технические регламенты и стандарты.

Однако в настоящее время в целом ЕАЭС находится на стадии формирования.
В связи с этим реализация всего потенциала Союза невозможна по причине малого
временного отрезка развития ЕАЭС и наличия в связи с этим различных внутренних
проблем. Согласно Договору о ЕАЭС на полномасштабный режим функционирова-
ния Союз выйдет к 2025 г.

Государственным комитетом по делам развития и реформ, Министерствами инос-
транных дел и коммерции КНР в совместно обнародованном документе «О видении
перспектив и плане действий по продвижению и совместному строительству Эконо-
мического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути XXI века» выделены
приоритеты сотрудничества [2]. К ним относятся политическое, инфраструктурное,
торговое, финансовое и гуманитарное взаимодействие.

Для всестороннего сопряжения ЕАЭС и китайской инициативы ЭПШП по данным
направлениям необходимо решать имеющиеся проблемы Союза.

В политическом взаимодействии решению сопряжения с ЭПШП препятствуют
институциональные слабости ЕАЭС. Возможности Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК) как наднационального органа минимальны, она лишена права самосто-
ятельной инициативы в разработке предложений по развитию сотрудничества в рам-
ках ЕАЭС. Присоединение к Союзу Армении и Кыргызстана подчеркнуло остроту
проблемы институциональной эффективности.

В нормативно-правовой базе Союза много отсылок к национальному законода-
тельству стран-членов. В зависимости от изменения обстановки страны-участницы
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могут менять правила игры без предупреждения. Примерами служат вступление Ка-
захстана в ВТО на более либеральных условиях, чем в Союзе, введение санкций Росси-
ей в одностороннем порядке.

Можно предположить, что изменение механизма принятия решений спровоциру-
ет серьезный кризис в отношениях между странами ЕАЭС. Альтернативой может стать
переопределение миссии ЕАЭС и его институтов, их превращение в коллективный
механизм, позволяющий странам-участницам Союза наиболее эффективно встраи-
ваться в формирующуюся сеть взаимосвязей Большой Евразии [3].

Недостатком институционального развития ЕАЭС объясняется и тот факт, что на
момент принятия решения о координации взаимодействия стран Союза по вопросам
сопряжения ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути у Китая уже были подпи-
саны двусторонние соглашения с Беларусью, Казахстаном и Кыргызстаном о сотруд-
ничестве в рамках проекта. Все-таки государства-участники ЕАЭС в настоящее время
предпочитают двустороннее взаимодействие с Китаем, минуя Союз. Так, страны ЕАЭС
включают китайскую инициативу ЭПШП в программы развития своих экономик.
К примеру, новая экономическая политика Казахстана «Нурлы жол» значительно син-
хронизирована и базируется на планах по развитию ЭПШП. В июне 2015 г. в Пекине в
соответствии с Заявлением о сопряжении начала работать российско-китайская рабо-
чая группа. Непосредственные отношения глав государств ослабляют переговорные
позиции ЕАЭС в отношениях с Китаем и указывают на определенную недоверчивость
глав государств-членов к возможностям ЕАЭС.

Это подтверждается и скептическим отношением Китая к формату ЕАЭС. При
обсуждении евразийского проекта на российских и иностранных площадках высказы-
вания представителей КНР существенно различаются. Уполномоченные Китая часто
высказывают мысль, что в ЕАЭС нет никакой сути. Китай предпочитает двусторонний
диалог переговорам с Союзом [4].

В инфраструктурном взаимодействии экономические связи между государства-
ми-членами ЕАЭС обеспечиваются практически всеми видами транспорта, развитие
которых осуществляется во взаимодействии с другими отраслями экономики – маши-
ностроение, топливная энергетика, аграрная промышленность, строительство, горная
металлургия, сельское хозяйство. Общая транспортная сеть Союза включает 1,6 млн км
автомобильных и 108 тыс. км железных дорог, 107,5 тыс. км внутренних водных путей и
793,5 тыс. км воздушных трасс. Доля транспорта в валовой добавленной стоимости
составляет около 8 %, ежегодно всеми видами транспорта (без трубопроводного) пе-
ревозится около 10 млрд т грузов. В 2015 г. 72,1 % общего объема перевозок грузов
обеспечил автотранспорт (в Беларуси – 40,2 %, России – 67,4 %).

ЕЭК совместно с государствами-членами организовал отраслевую работу по оп-
ределению конкретных проектов и сфер взаимодействия, подготовке проекта «дорож-
ной карты». На практике развитие международных транспортных коридоров означает
проведение скоординированной политики на устранение административных, техноло-
гических, технических и экономических барьеров в рамках одного коридора путем
гармонизации, стандартизации и планирования.

Согласно ст. 86 Договора о ЕАЭС осуществляется скоординированная (согласован-
ная) транспортная политика [1]. Однако Договор о ЕАЭС не определяет условия и
сроки формирования общего рынка транспортных услуг. В декабре 2016 г. приняты Ос-
новные направления и этапы реализации скоординированной (согласованной) транспор-
тной политики, реализация которых будет осуществляться поэтапно на основе планов
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мероприятий «дорожной карты». Общий план намечено подготовить до 31 декабря
2017 г. Снятие до 2025 г. в Союзе ограничений при перевозках всеми видами транспор-
та, с одной стороны, станет очень важным достижением сторон. С другой стороны,
только после создания единого транспортного пространства и общего рынка транс-
портных услуг можно будет говорить о возможностях ЕАЭС в полной мере самостоя-
тельно решать вопросы взаимодействия с ЭПШП.

К тому же развитие механизма транспортной интеграции Союза в настоящее вре-
мя затруднено по причине  серьезных различий в состоянии автотранспортных комп-
лексов, диспропорции в развитии транспортной инфраструктуры государств. Отсут-
ствует реальная отдача от реализации Программы поэтапной либерализации выпол-
нения перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из государств-
членов ЕАЭС, автомобильных перевозок грузов между пунктами, расположенными
на территории другого государства-члена ЕАЭС на период с 2016 по 2025 г.

Развитие взаимодействия с ЭПШП в рамках ЕАЭС также тормозит формирование
транспортной и прочей инфраструктуры Союза. Реализация инфраструктурных и
промышленных проектов Китаем в странах ЕАЭС является основной возможностью
сотрудничества Союза и Экономического пояса Шелкового пути, однако при этом дол-
жны соблюдаться единые правила в тех сферах, которые регулируются ЕАЭС.

Торговое взаимодействие является в настоящее время одним из важнейших воп-
росов интеграции государств-членов ЕАЭС. Таможенный союз ЕАЭС предусматри-
вает установление нулевых ставок таможенных пошлин между странами-участница-
ми Союза, отмену таможенных границ и единый внешний тариф для третьих стран.
Тем не менее в некоторых секторах экономики отсутствуют единые рынки, обладаю-
щие гармонизированными правилами. Они составляют около 25 % объема торговли
между странами ЕАЭС. Согласно Договору о ЕАЭС единый рынок электроэнергии
начнет работу в 2019 г., нефти, нефтепродуктов и газа – к началу 2025 г.

Продуктивность работы по сопряжению ограничивается и противоположным под-
ходом стран-участниц к вопросам таможенных барьеров в ЕАЭС. Несмотря на гармо-
низацию тарифов по многим отраслям, велико влияние нетарифных барьеров (экспер-
тные оценки денежного измерения эффекта нетарифных барьеров колеблются в пре-
делах 15–20 %).

Проблемой для сотрудничества ЕАЭС и ЭПШП в данном направлении является и
то, что формирование единого рынка услуг в рамках ЕАЭС распространено на
43 сектора услуг, из которых в 23 секторах создание единого рынка реализовывается с
1 января 2015 г. В 2016 г. Советом ЕЭК утверждены составы десяти рабочих групп по
секторам (подсекторам) услуг, по которым формирование единого рынка услуг в рам-
ках ЕАЭС будет осуществлено в соответствии с планами либерализации. Подготовка пла-
нов либерализации предусмотрена Протоколом о торговле услугами, учреждении, дея-
тельности и осуществлении инвестиций [1]. К тому же в отношении 11 секторов услуг из
перечня Республикой Казахстан предполагается переходный период до 2025 г., если иное
не будет предусмотрено планами либерализации. Перечень секторов, в которых должны
обеспечиваться правила единого рынка услуг, подлежит поэтапному и согласованному
расширению, в том числе путем поэтапного сокращения изъятий и ограничений, что,
безусловно, укрепит интеграционный проект. Отсутствие единого рынка услуг является
проблемой в переговорах по сопряжению ЕАЭС с ЭПШП. Слабым местом является
также то, что Республика Беларусь – не член ВТО. Целесообразно оказать поддержку
Беларуси во время переговоров в Женеве.
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В финансовом взаимодействии проблемой сопряжения ЕАЭС и ЭПШП стано-
вится то, что только к 2025 г. в ЕАЭС планируется создание общего рынка финансо-
вых услуг, который будет способствовать увеличению свободы передвижения ка-
питала и инвестиций.

В ЕАЭС насчитывается более 1000 банков, совокупный капитал которых достигает
порядка 250 млрд долл. США, а сумма активов достигает 2 трлн долл. США. Однако для
достижения уровня интеграции стран ЕАЭС, при котором будет возможно создание
общего финансового рынка, необходимо поэтапное внедрение особых интеграцион-
ных инструментов, что невозможно сделать за короткий промежуток времени. Пред-
полагается, что государства-участники ЕАЭС к 1 января 2025 г. завершат процесс гар-
монизации своего законодательства в финансовой сфере. В настоящее время в соот-
ветствии с п. 1 ст. 70 разд. XVI «Регулирование финансовых рынков» страны-участни-
цы осуществляют согласованное регулирование своих финансовых рынков «с целью
создания в рамках Союза общего финансового рынка…» [1].

Следующим после гармонизации законодательства этапом формирования общего
финансового рынка является создание единого финансового регулятора стран ЕАЭС
к 2025 г. в г. Алматы.

Современные проблемы взаимодействия резидентов пяти стран основаны на суще-
ствующих правовых барьерах законодательств государств-участников. Это затрудняет осу-
ществление экономической деятельности и взаимодействие стран-участниц и становится
существенным барьером развития сотрудничества ЕАЭС с китайской инициативой ЭПШП.

В гуманитарном направлении ЕАЭС не может взаимодействовать с китайской ини-
циативой ЭПШП, так как в настоящее время Союз является чисто экономическим
проектом. В связи с этим в Договоре о ЕАЭС отсутствуют базовые положения гумани-
тарного развития объединения. В первую очередь это касается взаимодействия обра-
зовательной, научной и научно-технической сфер в рамках объединения, которым в
китайской инициативе уделено отдельное внимание. К гуманитарной области можно
отнести признание документов об образовании, за исключением педагогических, юри-
дических, медицинских и фармацевтических дипломов. В структуре ЕЭК пока отсут-
ствуют уполномоченные институты в данных областях. Такая ситуация в настоящее
время не позволяет эффективно взаимодействовать даже внутри Союза и тем более
становится проблемой развития сотрудничества также и с ЭПШП. Партнерство в сфе-
рах науки и образования в данное время осуществляется на двустороннем уровне.
Поэтому целесообразно разработать соответствующую правовую базу с включением
в Договор о ЕАЭС статей о научно-техническом сотрудничестве и инновациях, а также
учредить в ЕЭК департамент по данному направлению. Это будет способствовать ре-
ализации инновационного развития и модернизации экономики. Для сопряжения ЕАЭС
с китайской инициативой в гуманитарном направлении можно создать рабочую груп-
пу с привлечением участников от всех стран-членов на площадке ЕАЭС.

Общеизвестно, что туризм – значимый фактор, способствующий налаживанию
связей между гражданами разных стран. Поэтому наращивание сотрудничества в об-
ласти туризма в концепции ЭПШП выделено отдельно в направлениях развития гума-
нитарного сотрудничества. Одним из направлений создания единого рынка услуг в
ЕАЭС является сфера туризма. Отсутствие единого рынка туристических услуг в Со-
юзе создает проблемы в сопряжении ЕАЭС и ЭПШП. Заключение договора о совмес-
тном развитии туристического потенциала стран ЕАЭС способствовало бы сотрудни-
честву с китайской инициативой.
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Таким образом, основной проблемой участия Беларуси в китайской инициативе
Экономический пояс Шелкового пути в рамках Евразийского экономического союза
по всем выдвинутым направлениям является то, что ЕАЭС находится на начальной
стадии  своего формирования.

Основными проблемами взаимодействия ЕАЭС и ЭПШП являются: минимальные
права и возможности ЕЭК; слабая интеграция законодательства стран-членов ЕАЭС;
отсутствие единых рынков товаров по отдельным позициям; большое количество не-
тарифных барьеров в торговле; переходные периоды в развитии единых рынков; от-
сутствие положений в Договоре по гуманитарному развитию; недоверие глав госу-
дарств-членов к возможностям Союза.

Единая позиция стран-участниц ЕАЭС усилит переговорные позиции и сделает
Союз более притягательным. В связи с этим деятельность ЕАЭС по взаимодействию с
ЭПШП целесообразно вести по трем направлениям:

1. Дальнейшее планомерное формирование ЕАЭС для полноценного функциони-
рования и решения всесторонних задач совместной деятельности, в том числе и по
взаимодействию с ЭПШП. Поэтапное становление Союза и его единых рынков должно
найти отражение и в готовящемся соглашении о торгово-экономическом сотрудниче-
стве ЕАЭС и Китая;

2. Первостепенной возможностью взаимодействия ЕАЭС и ЭПШП должна быть
реализация китайских проектов в странах-участницах ЕАЭС с соблюдением единых
правил Союза в тех сферах, которые им регулируются. Выработка единой позиции стран-
участниц ЕАЭС позволит максимально защитить экономические интересы государств и
не принесет ущерба внутрихозяйственным отношениям. В настоящее время целесообраз-
но выделить ряд вопросов, которые можно было бы постепенно передать на наднацио-
нальный уровень Союза, чтобы выступать на переговорах с Китаем с общей позицией,
например техническое регулирование, правила торговли и таможенный контроль.

Необходимо отметить, что Евросоюз проявляет интерес к проекту ЭПШП, однако
хочет выступать не в роли ведомого, а как равноправный участник, выдвигающий в
рамках концепции собственные проекты. Еврокомиссия начинает рассматривать этот
проект как вопрос общеевропейского значения, решения по которому должны прини-
маться на наднациональном уровне. Европейские эксперты чаще других подчеркива-
ют политическую составляющую проекта и аспекты безопасности в контексте повы-
шения террористической угрозы [5, с.16]. ЕАЭС также целесообразно постоянно ак-
центироваться на участии в ЭПШП в качестве равноправного участника;

3. Для решения вопросов, находящихся в национальной компетенции, необходимо
вырабатывать такую конструкцию взаимодействия с ЭПШП, которая бы решила зада-
чу скоординированного ведения переговоров ЕЭК и национальных правительств. За-
дачу усложняет и тот факт, что ЕАЭС является интеграционным объединением, а
ЭПШП – не институциональный проект. Таким образом, необходимы новые механиз-
мы и инструменты по взаимодействию.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
В КОНТЕКСТЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Управление любыми социально-экономическими системами, как известно, целе-
сообразно начинать со стратегического планирования, разработки концептуальных
основ, которые позволяют определить основные цели развития и очертить перспекти-
вы на будущее. Это крайне важный методологический принцип синергетического
управления, реализация которого позволяет не только перенаправить самоорганиза-
цию участников системы в требуемое русло, но и сформировать долгосрочную базу
для роста их доверия к проводимой политике.

Важную роль он играет и в денежно-кредитной политике (далее – ДКП), так как
стратегическое планирование здесь, при взаимодействии всех заинтересованных сто-
рон, принимающих участие в данном процессе, позволяет сблизить интересы моне-
тарного регулятора и других участников денежной системы на долгосрочной основе.
С одной стороны, четкое и понятное для широкой общественности долгосрочное по-
ведение монетарного регулятора позволит последней выстроить реалистичные ожи-
дания по ключевым макроэкономическим индикаторам и выработать позитивные
поведенческие стратегии. С другой стороны, стратегическое планирование в сфере
ДКП дает возможность центральному банку координировать в долгосрочном периоде
направленность самоорганизации участников денежной системы (прежде всего, по-
ведения вкладчиков банков, определяющих объем и структуру их ресурсной базы и
значимо влияющих на ситуацию на валютном рынке).

Кроме того, использование отмеченного принципа синергетического управления
позволяет гармонично встроить ДКП в систему макроэкономического регулирования
на долгосрочной основе. Последнее  крайне важно для трансформационной экономи-
ки, требующей повышения доверия участников денежной системы к центральному
банку. Здесь, как представляется, можно выделить несколько причин актуальности стра-
тегического планирования в сфере ДКП как процесса ее гармонизации с другими
основными элементами макроэкономического регулирования.

Во-первых, участники денежной системы должны четко представлять реализуе-
мую в стране модель кредитования экономического роста, обеспечивающую выход
национальной экономики на сопоставимый с развитыми рыночными странами уро-
вень развития.

Во-вторых, важно понимание ими взаимосвязи моделей кредитования и финанси-
рования экономического роста, участия государства в финансировании отраслевых
приоритетов развития (в виде целевых инвестиций, государственно-частного партнер-
ства и пр.) В этой связи  необходима гармонизация денежно-кредитной и бюджет-
но-налоговой политики на долгосрочной основе.

В-третьих, в контексте синергетического управления актуальным представляется
обоснование самой модели экономического роста. Прежде всего, это касается реали-
зации государственной функции1 определения желаемой структуры национальной

1 Как представляется, данную функцию нецелесообразно в полной мере перекладывать на банки
по причине отсутствия в трансформационной экономике развитых рыночных механизмов.  С точки
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экономики, пропорций развития хозяйственного комплекса страны. Последнее пред-
полагает гармонизацию денежно-кредитной и промышленной политики страны
на долгосрочной основе.

В-четвертых, важным является учет рисков глобализации и перспектив региональ-
ной интеграции, определение роли кредитной политики в содействии формированию
сопоставимого уровня развития страны в рамках регионального союза (например,
расширение инвестиционного кредитования в создание новых производств, актуаль-
ных для интегрированного межстранового хозяйственного комплекса). С этих позиций
необходима долговременная гармонизация денежно-кредитной и внешнеэкономи-
ческой политики страны.

Базой для осуществления стратегического планирования в сфере ДКП, обоснова-
ния долгосрочных концептуальных направлений развития национальной денежной
системы является разработка концепции ДКП.

В наиболее общем виде задачи разработки отмеченного стратегического докумен-
та можно сформулировать следующим образом:

· научный анализ сложившейся ситуации, оценка синергетических эффектов взаи-
мовлияния социально-экономических процессов и состояния денежной системы, выяв-
ление основных проблем и бифуркационных точек ее развития (когда высока вероятность
резкого изменения  качественных параметров денежной системы, например, резкого
изменения обменного курса, роста отрицательного сальдо платежного баланса и пр.);

· прогноз формирования устойчивых позитивных тенденций в функционировании
денежной системы, позволяющий снизить степень неопределенности будущего, оце-
нить альтернативные пути ее развития, выявить проблемы, которые неизбежно потре-
буют своего решения;

· рациональный выбор из имеющихся возможностей развития экономики и денеж-
ной системы страны, принятие оптимальных практических решений в сфере ДКП.

Важнейшим вопросом обоснования концепции ДКП является выбор ключевых
направлений развития денежной системы, обеспечивающих выполнение стратегичес-
ких целей макроэкономической политики в долгосрочном периоде с учетом специфи-
ки трансформационной экономики и поведения участников денежной системы.

Как представляется, процесс разработки концепции ДКП в контексте синергетичес-
кой управленческой парадигмы предполагает следующие обязательные этапы, пред-
ставленные на рисунке.

Далее, учитывая важность этого вопроса, уделим особое внимание принципам
разработки и реализации ДКП. Как представляется, последние, равно как и определе-
ние ее целей и задач, в обязательном порядке должны учитывать сложившиеся усло-
вия функционирования денежной системы: различия стран с разными типами эконо-
мики и уровнем развития, а также специфику этапа социально-экономического разви-
тия отдельно взятой страны.

зрения банка как коммерческой организации для получения кредита важна кредитоспособность и
платежеспособность заемщика, вне зависимости от его отраслевой принадлежности . В условиях
высоких процентных ставок по кредитам и низкого уровня рентабельности большинства отраслей
производства  (что характерно для трансформационной экономики) требуемый уровень кредито-
способности и платежеспособности в основном поддерживают или отрасли с быстрым оборотом
капитала (например, торгово-посредническая или финансовая деятельность), или высокодоходные сы-
рьевые отрасли. Такая перспектива структурной перестройки  национальной экономики отнюдь не
отвечает задаче обеспечения выхода ее на сопоставимый с рыночными странами уровень, лишая воз-
можности  высокотехнологичного развития и превращая ее в сырьевой придаток развитых стран.
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Среди принципов ДКП целесообразно выделить общие, выполнение которых важ-
но вне зависимости от типа экономики, а также специфические, которые, напротив,
меняют свою суть в условиях трансформационной экономики.

К общим принципам можно отнести:
– использование синергетического управленческого подхода – предполагает раз-

работку и реализацию ДКП с учетом поведения участников денежной системы, их
самоорганизации, неизбежно влияющей на эффективность деятельности монетарно-
го регулятора. В результате эффективность ДКП зависит от доверия участников денеж-
ной системы к центральному банку и банкам.

Практическая значимость синергетического подхода состоит  в том, что он позво-
ляет центральному банку увидеть субъектов монетарного регулирования, оценить и
направить их поведение в требуемое русло, выстроить субъект-субъектный подход во
взаимоотношениях с ними, повысить осознание роли участников денежной системы в
достижении выбранных целей. Это требует от центрального банка разработки дей-
ственных  (как институциональных, так и коммуникационных) методов ДКП и соответ-
ствующего дополнения элементов (блоков) ДКП институциональной и коммуникаци-
онной политикой;

– экономичность – предполагает достижение максимальной эффективности монетар-
ного регулирования с учетом заданных параметров денежной системы. Данный принцип
вытекает из такого положения нелинейной онтологии, как  многовариантность

Рис. Этапы разработки концепции денежно-кредитной политики
Примечание. Собственная разработка.

Анализ результативности экономики и денежной системы, ее синергетической активности,
оценка внешних и внутренних факторов,  определяющих условия их функционирования.

Цель данного этапа – определение этапа развития денежной системы:
или относительно стабильная ситуация или нахождение в точке бифуркации

Построение «дерева» целей ДКП, определение ее места в системе целей национальной
макроэкономической политики.

Цель данного этапа – обеспечение максимального эффекта от синергетического взаимодействия
всех составляющих макроэкономического регулирования в контексте специфики трансформационной

экономики, ее денежной системы и этапа развития

Определение задач ДКП, направленных на достижение поставленных целей.
Цель данного этапа – определение путей достижения выбранных целей через решение конкретных

проблем, с выделением текущих и ключевых задач, а также этапов достижения целей

Разработка организационных и экономических принципов реализации ДКП в контексте синергетической
парадигмы, то есть с учетом специфики трансформационной экономики и поведения участников денежной

системы. Цель данного этапа – методологический учет отмеченной специфики как важнейшее условие
эффективной реализации ДКП

Оценка результативности концепции, прогноз динамики экономики и состояния денежной системы
в результате реализации концепции с обязательным доведением его (прогноза) до широкой общественности.
Здесь важно отразить компенсацию и корректировку центральным банком возможных негативных внешних

и внутренних шоков, влияющих на условия функционирования денежной системы и экономики.
Цель данного этапа – регулирование долгосрочных ожиданий участников, поддержание их уверенности в

устойчивости денежной системы
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развития. Это означает, что выбор путей развития денежной системы обусловлен не
только воздействием на нее случайных факторов, но и внутренними свойствами са-
мой денежной системы (степенью неравновесности и пр.). Ограниченность путей раз-
вития дает возможность центральному банку выявить возможные варианты и выбрать
из них тот, который бы в большей степени соответствовал как стратегическим целям
ДКП, так и ожиданиям участников денежной системы. Практическая значимость ис-
пользования данного принципа состоит в обосновании выбора ДКП исходя из сло-
жившейся ситуации, задач и уровня (этапа, фазы) развития экономики, то есть дости-
жение наибольшей экономичности монетарного регулирования в прогнозном перио-
де при заданных параметрах ДКП;

– стратегичность – направленность ДКП на создание благоприятных условий для
увеличения внутренних инвестиций в долгосрочном периоде, обуславливающих по-
вышение конкурентоспособности национальных производителей, качества экономи-
ческого роста, а также выполнения прогнозных показателей социально-экономичес-
кого развития страны. В практическом плане это требует преемственности в разработ-
ке ДКП,  удлинения горизонта ее прогнозирования, выделения стратегической и такти-
ческой форм ее реализации. Реализация данного принципа будет способствовать ми-
нимизации фактора неопределенности будущего и, соответственно, нежелательного
поведения участников денежной системы;

– сценарный подход – предусматривает не только обязательный учет индикатив-
ных параметров функционирования  денежной системы, но и разработку различных
сценариев ее развития с выделением точек бифуркации (зон нестабильности) и оцен-
кой рисков по каждому из них. Практическая реализация данного принципа позволит
монетарному регулятору своевременно выявлять случайные факторы, которые могут
оказать негативное влияние на денежную систему, оценивать их потенциал нестабиль-
ности и своевременно применять корректирующие монетарные меры.

Выделим также специфические принципы, которые меняют свое содержание в
зависимости от типа экономики.

1. Переход от регулирования денежной системы к ее управлению2. Если в отно-
шении рыночной экономики правомерно говорить о монетарном регулировании, так
как участники денежной системы длительное время вырабатывали оптимальные пра-
вила своего функционирования, то применительно к условиям трансформационной
экономики это представляется не вполне обоснованным. Последняя не имела времени
для эволюционной рыночной трансформации административных (базовых) институ-
циональных форм, по причине чего поведение участников денежной системы здесь
будет отторгать чуждые (рыночные) структуры, снижая их эффективность. Задача цен-
трального банка в этом случае – понять специфику денежной системы и постепенно
перенаправить поведение ее участников в рыночное русло через соответствующее
монетарное управление.  Практическая реализация данного принципа предполагает
задействование применительно к денежной системе трансформационной экономики
управленческих мер стабилизационного характера, в том числе тех, которые могли бы
открыть возможность стимулирования ускорения ее развития.

2 Как известно, процесс регулирования заключается в изменении параметров системы в рамках
заданных правил, тогда как управление включает в себя разработку таких  правил, планирова-
ние и организацию их исполнения, контроль и регулирование, а также последующий анализ полу-
ченных результатов. Соответственно, управление денежной системой представляет собой процесс
разработки правил по всем частям управленческого цикла, к которым относится и регулирование.
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2. Независимость центрального банка от исполнительной власти – еще один
широко обсуждаемый сегодня принцип реализации ДКП в рыночной экономике. Дан-
ный принцип зачастую представляется панацеей в борьбе с инфляцией: чем выше
степень независимости центрального банка, тем ниже темпы инфляции в стране3. Од-
нако в контексте синергетического управления методологически неверно говорить о
независимости центрального банка, так как это государственный орган, реализующий
совместно с прочими государственными органами единую макроэкономическую
политику. Иными словами, центральный банк входит в систему органов государ-
ственного регулирования, где конечный результат зависит от степени согласован-
ности действий всех элементов системы. В результате этого у последней возникает
эффект эмерджентности, то есть появляются новые возможности, новые системные
свойства, которые недоступны отдельным ее элементам.

Поэтому когда говорят о независимости центрального банка, например, в выборе
типа ДКП, монетарных целей, методов и инструментов, нужно понимать, что эти и
другие ее характеристики не могут быть независимыми от макроэкономической поли-
тики в целом.

В этой связи представляется целесообразным говорить не о независимости цент-
рального банка от исполнительной власти, а о согласованности денежно-кредитной
и бюджетно-налоговой политики, предполагающей единство методологических
подходов к регулированию денежной системы. Это означает достижения консенсу-
са органов монетарного и финансового регулирования в отношении путей перехо-
да денежной системы трансформационной экономики на рыночные принципы
функционирования.

В практической плоскости реализация данного принципа предполагает перемеще-
ние акцента от проблемы независимости центрального банка к согласованию концеп-
туальных подходов в управлении денежно-кредитной и бюджетно-налоговой сферой в
стране, адаптации их к специфике трансформационной экономики, обеспечению эф-
фективного процесса их координированного взаимодействия в рамках единой макро-
экономической политики страны.

3. Транспарентность деятельности центрального банка является сегодня еще
одним важнейшим принципом разработки и реализации ДКП, на основе которого
экономические агенты формируют свои поведение и ожидания. Реализация принципа
транспарентности призвана снижать степень асимметрии информации в обществе,
способствовать снижению негативных ожиданий экономических агентов и росту до-
верия к монетарному регулятору.

Однако в условиях низкого уровня доверия к центральному банку со стороны уча-
стников денежной системы трансформационной экономики и недостаточности фи-
нансовой грамотности населения целесообразен переход от политики транспарен-
тности к коммуникативной политике. Последняя принципиально отличается от
политики транспарентности, так как предполагает не просто донесение той или иной
информации до участников денежной системы, но и обязательное ее разъяснение, а
также получение ответной реакции участников денежной системы. Именно коммуника-
тивная политика должна рассматриваться как неотъемлемый компонент ДКП в
трансформационной экономике, ее своеобразный психологический инструмент, так

3 Представляется методологически верным перевернуть данное утверждение наоборот: чем
ниже темпы инфляции в стране, тем более стабильна денежная система, поэтому возможна большая
степень независимости центрального банка.
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как коммуникация не только направляет рынку те или иные сигналы, но, что важно,
создает основы для повышения доверия к монетарному регулятору и, соответственно,
к национальной валюте.
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ОЦЕНКА РЕГИОНАЛЬНОЙ ОТКРЫТОСТИ
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Характерным признаком современной национальной экономики является ее от-
крытость. Открытая экономика предоставляет каждой стране возможности воспользо-
ваться преимуществами участия в международном разделении труда, поскольку стра-
ны мира в разной степени наделены ресурсами и технологиями. Эффективность не
только продажи, но и приобретения товаров за рубежом объясняется в рамках теорий
абсолютного и сравнительного преимуществ, а также теории соотношения факторов
производства. Понимание выгод открытой экономики особенно возрастает в условиях
глобализации мировой экономики. Одна из ведущих тенденций экономической глоба-
лизации – последовательный переход многих стран от замкнутых национальных хо-
зяйств к экономике открытого типа, обращенной к внешнему (мировому) рынку.
В теоретическом плане, как считают специалисты по мегатрендам экономического
развития Дж. Нэсбитт и П. Эбурдин, для нормального функционирования мировой
экономики необходимо достичь полной свободы торговли между странами, такой же,
какая ныне характерна для торговых отношений внутри каждого государства [1]. Та-
ким образом, открытая экономика включает свободную торговлю товарами и услуга-
ми, хотя и не сводится к ней. Она подразумевает также свободу движения факторов
производства, информации, инвестиций и взаимообмен национальных валют. Откры-
тая экономика способствует также облегчению торговли и развитию региональной
финансовой и экономической интеграции [2]. Более того, открытая экономика предо-
ставляет возможности для развития международной производственной кооперации,
стимулируя переток капитальных вложений, информации, новых знаний и технологий.
Преимуществами открытой экономики регионов можно назвать:

1) углубление международной специализации и кооперации производства,  нахо-
дящегося в регионах;

2) рациональное распределение производственных ресурсов между регионами
внутри страны в зависимости от степени их эффективного использования;

3) распространение инноваций, признание всеми международными партнерами
стандартов мирового рынка, действие в соответствии с его законами и международны-
ми нормативно-правовыми актами;

4) увеличение возможности привлечения прямых иностранных инвестиций в эко-
номику региона;

5) мобильность трудовых ресурсов, построение производства на принципах «ум-
ной специализации» и «экономики знаний».

В то же время открытая экономика – вовсе не синоним бесконтрольности и вседозво-
ленности во внешнеэкономических связях государства и регионов, прозрачности гра-
ниц. Она требует существенного и разумного вмешательства государства при формиро-
вании механизмов ее осуществления. Открытость экономики должна быть построена
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на принципах эффективности, конкурентоспособности, национальной и региональ-
ной экономической безопасности.

Для оценки воздействия межрегионального и внешнеэкономического товарооб-
мена на характер экономики областей Республики Беларусь рассчитан коэффициент
открытости экономики областей от межрегионального товарообмена:

К1 = ((Э + И) / ВРП) ´ 100,
где Э – экспорт;

И – импорт;
ВРП – валовой региональный продукт [2].
Результаты измерения открытости экономики областей представлены в таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что общая открытость экономики областей Республики Бела-

русь за рассматриваемый период очень высока по товарам и достаточно низкая по
услугам. Лидирующую позицию занимает г. Минск, а отстающие позиции у Брест-
ской и Гродненской областей по товарам, у Могилевской и Витебской областей – по
услугам. Необходимо отметить положительную тенденцию увеличения показателей
открытости по услугам в целом по областям в 2015 г. по сравнению с 2010 г.

Отрицательная тенденция снижения степени открытости региональной экономики в
разрезе товарооборота наблюдается в г. Минске (коэффициент с 2010 по 2015 г. снизился
на 24 %), по остальным областям наблюдается незначительный прирост. На треть увели-
чился коэффициент открытости по товарообороту в Минской области за 2010–2015 гг.
Гипотеза уменьшения коэффициента г. Минска связана с переносом крупных произ-
водств за пределы города, а также увеличением количества регистрируемых юридичес-
ких лиц в Минском районе и области в связи с более низкими налоговыми ставками.

Таблица 1. Открытость экономики областей по товарообороту и обороту услуг
за 2010–2015 гг.

Область

Год Изменение коэф-
фициента откры-

тости 2015 г. к
2010 г., раз

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Товары
Брестская 55,52 67,12 74,72 70,4 63,4 63,32 1,14
Витебская 107,1 129,0 154,3 106,5 104,1 109,8 1,03
Гомельская 103,5 148,8 144,0 119,3 106,9 122,8 1,19
Гродненская 67,1 78,2 76,6 64,02 56,82 66,8 1,00
г. Минск 195,61 206,91 250,11 179,01 149,31 148,71 0,76
Минская 96,5 108,7 134,7 123,9 118,0 126,2 1,31
Могилевская 74,1 96,2 97,9 79,8 73,1 76,8 1,04

Услуги
Брестская 5,9 5,7 6,3 6,3 9,0 8,5 1,45
Витебская 2,3 3,7 3,8 4,6 6,4 7,12 3,10
Гомельская 8,8 8,8 9,1 12,5 13,6 12,3 1,39
Гродненская 2,6 3,7 5,0 11,7 10,6 14,3 5,45
г. Минск 24,91 23,01 32,21 32,01 32,01 35,91 1,44
Минская 16,1 13,5 12,5 9,5 10,8 11,6 0,72
Могилевская 1,52 2,22 2,72 2,92 3,92 10,4 7,05

Примечание. Таблица составлена автором на основе данных Национального статистического коми-
тета Республики Беларусь.

1 Нибольшее значение показателя за год;
2 Наименьшее значение показателя за год.
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Значительными темпами увеличивается открытость экономики в обороте услуг.
В Могилевской области коэффициент открытости за 2010–2015 гг. увеличился в 7 раз, в
Гродненской – более чем в 5 раз. В Витебской области коэффициент открытости за
2010–2015 гг. увеличился в 3,1 раза. Снижение наблюдается только в Минской области
на 28 %. Увеличение открытости экономики в обороте услуг говорит о выполнении
правительственной установки увеличения доли услуг в ВВП (ВРП) и переходе эконо-
мики регионов на новый уровень развития.

Во многих странах с переходной экономикой именно сектор услуг привлекает боль-
шой объем прямых иностранных инвестиций. Данный процесс в большей степени
связан с либерализацией торговли, открытием рынков для прихода иностранных ком-
паний, приватизацией государственных предприятий,  внутренней политикой и регу-
лированием, развитием сферы частного предпринимательства.

Такая тенденция будет способствовать в дальнейшем повышению уровня конку-
рентоспособности региональной экономики, формированию в регионах специализа-
ции, основанной на экспорте товаров и услуг, что в дальнейшем приведет к повыше-
нию уровня и качества жизни населения регионов, а также возможности конкуренции
областей между собой, при этом не причиняя ущерба экономике страны, а только
обеспечивая рост реального ВВП.

Высокая открытость экономики областей может иметь как положительные, так и
отрицательные последствия. В условиях экономического роста на глобальном, нацио-
нальном и региональном рынке открытость позволяет получать выгоды в виде роста
товарооборота, спроса на республиканскую продукцию извне, притока инвестиций, а
в условиях спада и кризиса – негативные эффекты: снижение спроса извне, падение
объема товарооборота, стагнация производства.

Для оценки зависимости экономики областей от межрегионального товарообмена
необходимо определить уровень (тесноту) торговых отношений, которая рассчитыва-
ется как отношение вывоза к ввозу товаров [2]:

     К2 = (Э / И) ´ 100.

Результаты оценки зависимости экономики областей от межрегионального това-
рообмена представлены в таблице 2.

Экономическая интерпретация расчетов следующая: чем больше коэффициент К2,
тем меньше зависимость экономики области от поставок товаров из других регионов.

Как видно из таблицы 2, с 2010 по 2012 г. лидировала по товарообмену Минская
область, начиная с 2013 г. – Гродненская, за рассматриваемый период наихудшие пози-
ции у Витебской области.

В обмене услугами лидерами в различные периоды являлись Минская, Брестская
области и г. Минск. Проблемным регионом осталась Витебская область. Таким обра-
зом, самой зависимой от поставок товаров и услуг из других регионов является Витебская
область, коэффициент зависимости у нее по товарообмену в три раза ниже в 2015 г., чем у
лидера – Гродненской области, а по обмену услугами – практически в шесть раз значе-
ние Витебской области превышает значение коэффициента г. Минска. Одним из вари-
антов интерпретации такого рода зависимости Витебской области является наличие
ОАО «Нафтан» – крупного нефтехимического комплекса, выпускающего различные
виды топлива, смазочных масел и битумов, ароматических углеводородов и продук-
тов нефтехимии. Данное предприятие является одним из лидеров – экспортеров про-
дукции и услуг не только в области, но и в Республике Беларусь.
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Следует отметить, что для того чтобы воспользоваться преимуществами открытой
экономики, регион должен иметь сильные рыночные позиции в ряде отраслей: обла-
дать абсолютными или сравнительными преимуществами в производстве тех или иных
товаров и услуг. В то же время в современных условиях на первый план выходит фак-
тор технологических преимуществ (прорывные технологии, современное оборудова-
ние, способное реализовать возможности этих технологий, квалификация занятых,
экоинновации, «зеленые» технологии, механизмы «умной специализации» и т. п.)
[3, с. 36–38;  4, с. 68–74].

При современном уровне развития транспорта и логистики для оценки конкурен-
тоспособности региона или компании такие составляющие, как благоприятные при-
родные условия, выгодное экономико-географическое положение и обеспеченность
ресурсами уже не имеют ключевого значения. Чтобы стать полноценной частью ми-
ровой экономики, важно стимулировать развитие международной производственной
кооперации в сфере производства высокотехнологичных товаров и услуг.

Как видно из проведенного анализа, лидером по-прежнему остается Минская об-
ласть, однако региональная политика Республики Беларусь направлена на возмож-
ность развития многостороннего сотрудничества областей, выхода крупнейших пред-
приятий регионов Республики Беларусь на мировые рынки.
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Таблица 2. Зависимость экономики областей Республики Беларусь
от межрегионального товарообмена и обмена услугами

Область
Год

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Товары

Брестская 98,3 100,7 103,4 108,0 119,3 127,6
Витебская 48,22 55,02 65,42 49,92 80,52 53,62

Гомельская 70,8 84,9 95,6 104,0 108,9 81,1
Гродненская 121,2 125,7 120,4 145,41 145,01 152,21

г. Минск 74,9 107,3 106,9 82,7 82,7 92,0
Минская 162,01 175,71 149,31 122,9 130,3 129,2
Могилевская 108,3 95,6 114,7 134,2 129,2 148,6

Услуги
Брестская 14,6 12,1 12,81 14,1 18,8 22,9
Витебская 2,02 2,32 2,32 3,72 4,62 5,02

Гомельская 12,2 9,1 10,1 14,2 16,9 14,1
Гродненская 6,4 6,9 9,2 17,9 17,0 19,7
г. Минск 14,3 14,9 16,5 21,11 26,21 32,91

Минская 21,61 17,41 11,2 8,9 9,5 9,3
Могилевская 2,6 2,5 3,3 5,2 5,7 9,2

Примечание. Таблица сотавлена автором на основе данных Национального статистического комитета
Республики Беларусь.

1 Наибольшее значение показателя за год;
2 Наименьшее значение показателя за год.
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И КИТАЙСКОЙ

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ: СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В настоящее время отношения между Китаем и Беларусью можно охарактеризо-
вать как стратегическое партнерство государств. Для Беларуси Китай является важным
экономическим партнером, с котором можно и нужно плодотворно работать. Это
главным образом отражается в активном развитии торговли между странами, а также
в совместном участии в ряде проектов.

Наиболее крупным совместным проектом двух стран является участие Беларуси в
Экономическом поясе Шелкового пути. Сухопутная часть этого проекта предусматри-
вает строительство железных дорог, автотрасс, индустриальных парков, электростан-
ций и логистических центров.

Под воссоздание Шелкового пути, как в сухопутном варианте, так и в морском, в
Китае учрежден Фонд Шелкового пути. Его бюджет составляет 40 млрд долл. США и
есть возможность докапитализации. Кроме того, инвестировать в проекты Шелкового
пути намерены Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Новый банк разви-
тия, созданный странами БРИКС. Данный факт свидетельствует о том, что потенциаль-
но приток китайских инвестиций в Беларусь может быть достаточно большим. Однако
здесь необходимо помнить, что большинство китайских инвестиций являются «связан-
ными», а потому необходимо аккуратно и скрупулезно подходить к вопросу выбора
закупаемого китайского оборудования и ни в коем случае не экономить на качестве.

С 2010 г. Беларусь и Китай сотрудничают по созданию в Республике Беларусь Ки-
тайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень». Суммарный объем
прямых инвестиций в проект парка составляет около 2 млрд долл. США, а по прогно-
зам посольства КНР, может быть увеличен до 5,5 млрд долл. США. К проекту также
привлекаются российские и сингапурские инвесторы.

Помимо парка «Великий камень» в активной стадии реализации находятся та-
кие совместные белорусско-китайские проекты, как строительство целлюлозного
завода; электрификация участков железной дороги Гомель – Жлобин – Осипови-
чи; реконструкция участка автомобильной дороги М5/Е271; строительство Витеб-
ской ГЭС и др. [1].

Беларусь и Китай реализуют ряд совместных проектов с участием прямых инвести-
ций сторон в области промышленности: СП «Мидеа-Горизонт» (г. Минск), СП «Волат-
Санцзян» (г. Минск), СП «Санцзян-Волат компания Лтд.» (г. Ухань), СП ООО «АВИК-
БЕЛАЗ Карьерные Машины» (г. Пекин), СП «Харбин Дунцзинь Гомель предприятие
сельскохозяйственного машиностроения» (г. Харбин), СП «Харбин Дунцзинь Минск
Трактор Ко.» (г. Харбин). Прорабатывается вопрос создания в Китае новых совмест-
ных предприятий по сборке сельхозтехники в ряде провинций Китая.

С участием китайских прямых инвестиций в Беларуси также реализуются проекты
в области недвижимости. Пекинская компания «БиЮСиСи» построила и в апреле 2014 г.
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ввела в эксплуатацию отель «Пекин». Идет застройка жилого массива в микрорайоне
«Лебяжий» [1].

В декабре 2011 г. в Беларуси было создано СЗАО «БелДжи» (учредителями являют-
ся ОАО «БелАЗ» (50 % акций), китайская компания «Джили» (32,5 %) и совместное
белорусско-китайское предприятие по производству автокомпонентов «Союзавтотех-
нологии»). На предприятии осуществляется сборка легковых автомобилей из SKD-
комплектов (крупноузловая сборка) [1]. По данным компании, в 2016 г. продажи СЗАО
«БелДжи» составили 5 721 автомобиль. В том числе в Беларуси продано 976 автомоби-
лей, в России – 4 745 автомобилей.

Кредитно-инвестиционное сотрудничество Беларуси и Китая в основном можно
рассматривать как проектное финансирование, то есть привлечение кредитных ресур-
сов китайских банков для финансирования крупных инвестиционных проектов (Минс-
кие ТЭЦ-2, ТЭЦ-5, цементные заводы, Березовская, Лукомльская ГРЭС и пр.). Эти
инвестиционные проекты реализуются, как правило, путем проектирования, постав-
ки, монтажа и строительства объектов китайской стороной. Китайская составляющая в
проекте варьируется от 30 % (иногда от 50 %) и зависит от требований китайского банка
и страховой компании. Кроме того, часто условием привлечения китайского финанси-
рования является поставка ключевого оборудования китайского производства. Учас-
тие белорусских субподрядчиков может быть регламентировано условиями коммер-
ческого контракта, которые оговариваются сторонами. Финансирование проектов
осуществляется кредитами китайских банков (как правило, кредит составляет 85 % от сум-
мы контракта). В данном случае не предусматривается привлечение прямых или порт-
фельных китайских инвестиций в проект. С одной стороны, это выгодно белорусской сто-
роне, которая сохраняет право собственности на объект, с другой стороны – китайской,
которая минимизирует риски прямых инвестиций и управления объектом [2, c. 47].

При этом в последние годы имеет место интенсификация процессов кредитно-
инвестиционного сотрудничества Беларуси с Китаем. Так, за 2003–2008 гг. в экономику
Беларуси поступило китайских инвестиций на сумму около 230 млн долл. США.
В 2008–2013 гг. реализовывались совместные проекты стоимостью уже более 5 млрд
долл. США. По состоянию на май 2017 г. в Беларуси осуществлялось более 30 инвести-
ционных проектов, финансируемых кредитами китайских банков и правительства, на
общую сумму около 6 млрд долл. США. За данный период китайские банки (Экспор-
тно-импортный банк Китая и Государственный банк развития Китая) открыли Белару-
си кредитные линии на общую сумму около 15 млрд долл. США [1].

О динамике развития белорусско-китайской торговли можно судить по тому факту,
что в целом за двадцать четыре года с момента установления дипломатических
отношений взаимный товарооборот вырос в 73 раза: с 34 млн долл. США в 1992 г.
до 2,5 млрд долл. США по итогам 2016 г. В 2016 г. в Китай поставлено белорусской
продукции на 399,3 млн долл. США, импортировано из Китая товаров на 2097,5 млн
долл. США [3–5].

Из Беларуси в Китай экспортируются, главным образом, сырьевые товары и комп-
лектующие – калийные удобрения, полиамиды в первичных формах, лен-сырец, схе-
мы электронные интегральные, соединения гетероциклические, а также комбайны,
легковые автомобили и др.

Следует отметить монотоварность белорусского экспорта в Китай и его высокую
концентрацию. Так, на две группы товаров (калийные удобрения и полиамиды в первич-
ных формах) в 2016 г. приходилось 85,6 % всего экспорта Беларуси в Китай. Снижение
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поставок по этим двум группам в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 361 млн долл. США
привело к падению белорусского экспорта в Китай почти в два раза (табл. 1).

Импортируются из Китая телефонные аппараты, вычислительные машины, обо-
рудование, части транспортных средств, металлоконструкции из черных металлов, ди-
оды и транзисторы, пульты для электрической аппаратуры, замороженные овощи,
электрические трансформаторы и др.

При этом импортируя из Китая современное китайское оборудование и комплек-
тующие, Беларусь стремится наращивать поставки в КНР как традиционных позиций
белорусского экспорта (калийные удобрения, нефтехимическая продукция, карьер-
ные самосвалы, тракторы, комбайны, полупроводники и интегральные схемы), так и
других товаров машиностроительной, сельскохозяйственной, пищевой отраслей (мо-
лочная продукция), которые пока недостаточно представлены в Китае.

Потребительский китайский экспорт во многом зависит от платежеспособнос-
ти и склонности к потреблению. Например, в 2015 г. в Беларуси наблюдалось паде-
ние реальных располагаемых доходов населения на 5,9 % и сокращение потребле-
ния на 3,6 % по итогам обследований домашних хозяйств. В связи с этим импорт
продукции легкой промышленности из Китая сократился за 2015 г. в сравнении с

Таблица 1. Основные позиции внешней торговли Беларуси
с Китаем в 2012–2016 гг., млн долл. США

Код ТН
ВЭД Товарные позиции 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Экспорт в Китай – всего 432,0 460,3 639,0 780,7 399,3
3104 Удобрения калийные 197,0 243,8 493,9 646,7 294,3
3908 Полиамиды в первичных формах 41,6 59,3 54,6 56,1 47,6
5301 Лен-сырец или лен обработанный 1,7 2,0 6,7 14,2 8,4
8542 Схемы электронные интегральные 4,1 3,3 4,7 4,4 4,8

8708 Детали для тракторов, автобусов, др.
транспортных средств позиций 8701 – 8705 4,5 1,5 0,5 1,7 3,1

8523 Носители информации 0,8 11,3 14,0 0,8 3,0

6815 Изделия из камня или др. минеральных
веществ 0,2 0,5 0,5 1,3 3,0

8433 Уборочная или молотильная техника 11,7 18,1 6,4 10,6 2,9
2933 Гетероциклические соединения с азотом 93,3 62,4 20,9 16,2 2,7
8703 Автомобили легковые 0,0 0,0 0,0 0,9 2,6

 Импорт из Китая – всего 2345,0 2827,2 948,0 2321,4 2097,5

8517 Аппараты телефонные, в том числе для
сотовых сетей 128,9 224,4 63,2 192,2 219,1

8471 Вычислительные машины и их блоки 134,8 200,5 5,8 75,5 71,5

8708 Детали для тракторов, автобусов, др.
транспортных средств позиций 8701 - 8705 65,7 76,9 30,2 49,7 65,3

7308 Металлоконструкции из черных металлов  32,0 33,5 12,0 35,1 53,1
8541 Диоды, транзисторы 6,4 10,4 2,5 5,1 47,9

8537 Пульты, панели для электрической
аппаратуры 17,2 24,4 2,6 18,6 36,2

0710 Овощи замороженные 0,1 0,2 0,1 26,8 34,9
2933 Гетероциклические соединения с азотом 32,6 33,3 23,8 35,5 31,9
8302 Арматура, крепления для мебели, дверей 23,7 29,1 11,3 27,3 30,2
8504 Трансформаторы электрические 39,2 25,8 7,3 40,2 29,4

Примечание. Таблица составлена на основе данных [3–5].
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уровнем 2014 г. на 77 млн долл. США и составил 216 млн долл. США (9 % всего китайского
импорта), поставки продукции развлекательной индустрии сократились с 49,6 до 28,9 млн
долл. США. Вместе с тем импорт продуктов питания из Китая в 2015 г. увеличился, что
связано с переходом в Беларуси на потребление более дешевых продуктов питания в сег-
менте импортных. В 2014 г. импорт продуктов питания из КНР составлял около 80 млн долл.
США, в 2015 г. – более 140 млн долл. США. Похожая тенденция сохранилась в Беларуси и в
2016 г. [3–5].

Во многом благодаря колоссальным объемам китайского импорта, поступающего
в Беларусь, Китай в 2016 г. вошел в тройку главных торговых партнеров Беларуси.
Несмотря на относительно низкий уровень экспорта Беларуси и значительную геогра-
фическую отдаленность, Китаю удалось обойти по данному показателю таких соседей
Республики Беларусь, как Польша, Литва и Латвия.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
12 мая 2017 г. № 347 «Об определении ключевых показателей эффективности работы
по экспорту товаров и услуг в Китайскую Народную Республику до 2020 года» экс-
порт Беларуси в Китай должен составить в 2017 г. 653 млн долл. США, в 2018 г. – 806,6
млн долл. США, в 2019 г. – 1 млрд 60,1 млн долл. США, в 2020 г. – 1,5 млрд долл. США.
В целом эти показатели можно назвать вполне реалистичными. К примеру, в 2015 г.
белорусский экспорт в Китай уже достигал 780,7 млн долл. США. Кроме того, темпы
роста экспорта в Китай в первом квартале 2017 г. также свидетельствуют об оправдан-
ности подобного оптимизма – за три месяца поставки на китайский рынок выросли в
1,7 раза к уровню января – марта 2016 г.

Помимо традиционных калийных удобрений, перспективы роста экспорта Белару-
си в Китай имеются по таким товарным группам, как полиамиды, лен-сырец или лен
обработанный, машины и механизмы для уборки и обмолота сельскохозяйственных
культур, гетероциклические соединения с атомами азота, жгут синтетических нитей,
контрольные или измерительные приборы, рентгеновская аппаратура, обработанная
кожа из шкур КРС, рапсовое масло, мебель, полимеры этилена, шины, пиво, стеклово-
локно, хлеб и мучные кондитерские изделия, крепкие спиртные напитки, косметичес-
кие средства для ухода за кожей, тракторы и седельные тягачи, грузовые автомобили,
дорожная и строительная техника, соль, шоколад, насосы, мясо и пищевые субпродук-
ты домашней птицы, молочная продукция и говядина (табл. 2).

Определенных успехов уже удалось достичь на пути продвижения белорусско-
го продовольствия в Китай. Так, в 2016 г. 34 молокоперерабатывающих белорус-
ских предприятия получили сертификаты на поставку молочной продукции на ки-
тайский рынок.

Активно прорабатываются поставки на китайский рынок белорусской говядины,
где цена на это мясо достаточно высока. В 2016 г. представители Главного государ-
ственного управления по контролю качества, инспекции и карантину Китая провели
аудит четырех белорусских перерабатывающих предприятий – ОАО «Брестский мясо-
комбинат», ОАО «Гродненский мясокомбинат», ОАО «Могилевский мясокомбинат»
и компании ООО «Велес-Мит». По итогам проверки белорусские специалисты приве-
ли технологические процессы, а также ветеринарную документацию в соответствие с
китайскими требованиями. Кроме того, был подписан протокол о возможности поста-
вок говядины (замороженной, охлажденной, продукции из говядины, полуфабрикатов
и т. д.) из Беларуси в КНР. Соглашение, разрешающее поставки белорусской говядины
на китайский рынок, было парафировано в 2017 г.
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Таблица 2. Возможные направления наращивания экспорта Беларуси в Китай
(утерянные либо еще не реализованные рыночные позиции)

Код
ТН

ВЭД
Товарные позиции

Экспорт Беларуси, млн долл. США Импорт
Китая в
2016  г.,

млн долл.
США

всего в том числе
в Китай

2012 г. 2016 г. 2012 г. 2016 г.

3104 Удобрения калийные 2662,4 2033,9 197,0 294,3 1765,5
3908 Полиамиды 79,9 94,4 41,6 47,6 2281,7
5301 Лен-сырец или лен обработанный 17,1 25,4 1,7 8,4 414,8

8433 Машины для уборки и обмолота
с.-х. культур 367,4 161,3 11,7 2,9 337,4

2933 Соединения гетероциклические,
с атомами азота 116,3 8,8 93,3 2,7 2141,3

5501 Жгут синтетических нитей 69,2 40,9 10,7 2,0 105,6

9031 Контрольные или измерительные
приборы 16,0 16,5 1,0 1,8 9682,2

9013 Устройства на жидких кристаллах,
лазеры 90,4 111,9 0,3 1,3 38096,5

9022 Аппаратура рентгеновская 13,9 21,0 0,3 1,1 3152,4
4107 Кожа обработанная из шкур КРС 17,8 23,2 0,0 1,1 1665,0

4302 Дубленые или выделанные меховые
шкурки 2,3 1,5 0,1 1,0 381,7

1514 Масло рапсовое 98,4 30,2 0,0 1,0 523,9
3901 Полимеры этилена 183,6 140,2 0,0 0,9 14044,4
4011 Шины 705,1 283,5 0,8 0,7 706,0
2203 Пиво 32,4 31,2 0,0 0,7 665,7

2926 Соединения, содержащие
нитрильную группу 53,7 42,1 2,2 0,6 689,9

7019 Стекловолокно 105,5 89,0 1,1 0,5 819,6
3105 Удобрения минеральные смешанные 148,8 237,9 2,0 0,3 614,5
1905 Хлеб и мучные кондитерские изделия 30,5 28,5 0,0 0,3 757,6
0401 Молоко и сливки несгущенные 202,4 183,4 0,0 0,2 639,7
2208 Крепкие спиртные напитки 36,9 64,5 0,0 0,2 890,8

3907 Полиацетали и полиэфиры простые
прочие 123,5 102,4 0,1 0,0 7546,3

3304 Косметические средства для ухода
за кожей 32,7 38,3 0,0 0,0 3999,4

0202 Говядина замороженная 146,8 151,4 0,0 0,0 2458,2

0207 Мясо и пищевые субпродукты
домашней птицы 245,6 210,4 0,0 0,0 1284,8

8701 Тракторы и седельные тягачи 1437,4 476,9 8,8 0,0 408,3
8704 Автомобили грузовые 1613,0 632,1 24,3 0,0 382,8
2501 Соль 79,2 62,2 0,0 0,0 189,2

Примечание. Таблица составлена на основе данных [3–5].
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Вслед за поставками говядины возможна также сертификация ряда белорусских
птицефабрик и организация экспорта из Беларуси в Китай мяса птицы. Помимо этого,
рассматривается возможность поставок в Китай белорусской речной рыбы (карп, судак).

Основными мерами по увеличению экспорта в Китай должны стать:
– использование инициативы Экономического пояса Шелкового пути для модер-

низации и расширения транспортно-логистической системы;
– развитие сотрудничества с регионами Китая с учетом опыта взаимодействия с

регионами России;
– создание благоприятных условий для организации транзитных перевозок в кон-

тейнерах в сообщении Китай – ЕС – Китай;
– развитие и оптимизация товаропроводящей сети и сборочных производств на

рынке Китая, включая организацию демонстрационных салонов, консигнационных
складов, центров гарантийного, сервисного и послегарантийного обслуживания;

– расширение практики участия национальных экспортеров в выставочных и кон-
грессных мероприятиях Китая;

– продолжение работы по получению необходимых разрешительных документов на
поставку в Китай белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания;

– адаптация продукции к условиям эксплуатации в Китае и др.
Перспективы расширения инвестиционного сотрудничества Беларуси с Китаем

связаны в основном с реализацией договоренности о более глубоком участии Белару-
си в Экономическом поясе Шелкового пути и созданием в Республике Беларусь Ки-
тайско-Белорусского индустриального парка.
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ СЕКТОР ПРОМЫШЛЕННОСТИ
БЕЛАРУСИ: СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

В современном мире высокие технологии являются определяющим фактором эко-
номического развития страны, способствуют росту социального благополучия, обес-
печивают национальную безопасность. Производство высокотехнологической продук-
ции становится все более важным для успешного встраивания национальной экономики в
систему международных отношений. В Беларуси создание (освоение) и эффективное ис-
пользование передовых технологий и инновационных разработок определено в качестве
одного из приоритетов социально-экономического развития. Основными программны-
ми документами наряду с модернизацией традиционных секторов отечественной про-
мышленности предусмотрено создание высокотехнологичных и наукоемких производств.

Для определения перспективных направлений формирования высокотехнологич-
ного сектора в Беларуси важно оценить уровень его актуального состояния, в том
числе в сравнении с развитыми странами. Однако проведению такого анализа препят-
ствует размытость понятий «высокотехнологичный сектор», «высокотехнологичные
отрасли экономики», «высокотехнологичное производство», «высокотехнологичные
товары» и т. п. В отечественной практике эти категории имеют в большей степени
нормативное закрепление. Так, для целей льготного налогообложения законодатель-
ством установлены перечни высокотехнологичных производств и предприятий, а так-
же высокотехнологичных товаров.

В статистических целях используется широко применяемый в международной прак-
тике (ОЭСР и Евростат) отраслевой подход для структурирования обрабатывающей
промышленности по уровню используемых технологий. Данный подход основан на
отнесении видов экономической деятельности обрабатывающей промышленности к
четырем секторам: высокотехнологичный, средневысокотехнологичный, среднениз-
котехнологичный и низкотехнологичный. До 2009 г. к высокотехнологичным отраслям
промышленности (NACE Rev.1.1) относились: 1) производство фармацевтической про-
дукции; 2) производство офисного оборудования и вычислительной техники; 3) произ-
водство летательных аппаратов, включая космические; 4) производство аппаратуры
для радио, телевидения, связи; 5) медицинское, точное и оптическое приборостроение.
После введения в 2009 г. новой классификации (NACE Rev.2) перечень высокотехноло-
гичных видов деятельности был обновлен и включает в настоящее время производ-
ство: 1) фармацевтических препаратов; 2) компьютеров, электронной и оптической
продукции; 3) летательных аппаратов, включая космические.

В отечественной статистической практике также используется международный
подход к классификации товарных групп (Standard International Trade Classification
(SITC), согласно которому в перечень высокотехнологичных товаров включены: аэро-
космическая, фармацевтическая продукция, компьютерная и офисная техника, полу-
проводниковые устройства, телекоммуникационное оборудование, оптические при-
боры и измерительное оборудование, медицинская техника и др.
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Для проведения сравнительного анализа технологической структуры обрабатыва-
ющей промышленности, размеров высокотехнологичного сектора и его производи-
тельности были использованы статистические данные, аккумулированные в соответ-
ствии с двумя вышеназванными подходами, что позволило сделать следующие выво-
ды. За период 2010–2015 гг. уровень технологичности промышленного производства
Беларуси не претерпел серьезных изменений. Сегмент высоких технологий остался
практически на прежнем уровне. Так, доля высокотехнологичной продукции в объеме
производства промышленности, сократившись с 2,5 % в 2010 г. до 1,9 % в 2014 г., в 2015 г.
увеличилась до 3,2 %. Удельный вес средневысокотехнологичной продукции умень-
шился с 24,2 % в 2010 г. до 21,5 % в 2015 г. (рис. 1).

По уровню технологичности промышленность Беларуси существенно отстает от
показателей стран ЕС. За последние 5 лет наметились тенденции увеличения разрыва.
В 2015 г. объем производства высокотехнологичной продукции в ЕС-28 увеличился на
17 % к уровню 2010 г., средневысокотехнологичной продукции – на 10,6 %. Объем
производства низкотехнологичной продукции сократился на 0,9 % (табл. 1). Рост высо-
котехнологичного сектора промышленности европейских стран идет опережающими
темпами по сравнению с низкотехнологичными производствами. В частности, в Гер-
мании в 2015 г. его рост к 2010 г. составил 121,9 %, в Дании – 121,8, Нидерландах – 119,1,
Франции – 112,8 %.

В отдельных странах, прежде всего Центральной и Восточной Европы, проявились
тенденции снижения уровня технологичности. В Польше объем низкотехнологичного
производства в 2015 г. увеличился на 24,2 % к 2010 г. при сокращении «высокого»
сегмента на 5,8 %, в Венгрии соответственно на 16,8 и 11,3 % (см. табл. 1).

В Беларуси производство в высокотехнологичной обрабатывающей промышлен-
ности за период с 2010 г. увеличилось в 1,5 раза (табл. 2), причем с достаточно высоки-
ми и стабильными ежегодными темпами. В средневысокотехнологичных отраслях
(за исключением химического производства), которые составляют основу сложившейся
специализации Беларуси, в последние 2–3 года объемы устойчиво снижаются. Во мно-
гом это связано со снижением спроса на традиционных рынках, прежде всего России.

Рис. 1. Структура промышленного производства
Беларуси по уровню технологичности, %
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Таблица 1. Индексы производства обрабатывающей промышленности
отдельных стран ЕС в 2015 г. к 2010 г., %

Страна

Обрабатыва-
ющая про-

мышленность
в целом

Высокотехно-
логичные

производства

Средневысоко-
технологичные
производства

Средненизко-
технологичные
производства

Низко-
технологичные
производства

ЕС-28 106,5 117,0 110,6 103,3 99,1
Венгрия 124,4 88,7 163,9 117,6 116,8
Польша 123,6 94,2 122,6 137,5 124,2
Чехия 122,0 110,7 137,2 114,4 104,3
Дания 115,7 121,8 127,6 106,3 96,7
Германия 110,2 121,9 111,7 110,1 98,9
Нидерланды 103,2 119,1 104,8 103,4 98,5
Велико-
британия 102,5 96,8 110,0 104,0 100,8

Франция 101,5 112,8 101,8 97,6 95,7
Финляндия 95,1 Н/д* 103,4 96,9 92,0
Швеция 94,8 80,3 103,3 97,0 91,3
Италия 92,8 102,8 95,9 90,7 89,0

* Информация страной не предоставляется.

Таблица 2. Индексы производства по высокотехнологичным
обрабатывающим производствам Беларуси, % к предыдущему году

Вид деятельности 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к
2010 г.

Высокотехнологичные и средневысо-
котехнологичные обрабатывающие
производства в целом

111,9 103,2 92,1 101,2 89,5 96,3

Высокотехнологичные отрасли
промышленности 100,5 104,3 112,5 106,3 121,3 152,1

Производство фармацевтической
продукции 118,6 108,6 113,1 102,0 138,5 205,8

Производство офисного оборудования
и вычислительной техники 39,0 119,5 91,8 69,2 84,1 24,9

Производство аппаратуры для радио,
телевидения и связи 124,6 142,2 78,0 108,5 91,6 137,4

Производство изделий медицинской
техники, средств измерений, оптиче-
ских приборов и аппаратуры, часов

100,1 101,2 114,2 109,0 107,2 135,2

Производство авиационной техники,
включая космическую 0,0 25,0 187,7 125,1 221,8 130,2*

Средневысокотехнологичные
отрасли промышленности 112,9 103,1 90,4 100,7 85,6 90,7

Химическое производство 103,2 99,8 82,9 128,1 102,9 112,5
Производство машин и оборудования 112,3 101,3 97,3 80,4 74,7 66,5
Производство электрических машин и
электрооборудования 120,0 104,2 111,1 79,5 83,5 92,2

Производство автомобилей, прицепов
и полуприцепов 138,4 114,9 90,8 78,3 63,9 72,2

Производство прочих транспортных
средств 109,8 147,3 78,1 55,0 131,7 91,5

* К 2011 г.
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Лидирующими высокотехнологичными направлениями, в которых высока науко-
емкая составляющая, являются фармацевтика и производство авиационно-космичес-
кой техники.

Доля высокотехнологичных производств в добавленной стоимости обрабатываю-
щей промышленности Беларуси в 2015 г. по сравнению с 2010 г. возросла на 1,2 п. п.
Удельный вес cредневысокотехнологичных производств снизился на 5,6 п. п., а «низко-
технологичный» сегмент вырос на 1,9 п. п. (рис. 2).

В ряде развитых стран ЕС в период 2010–2014 гг. отмечено снижение доли высоко-
технологичных производств в валовой добавленной стоимости обрабатывающей про-
мышленности (табл. 3), которое сопровождалось ростом удельного веса cредневысо-
котехнологичных и снижением доли низкотехнологичных производств.

По показателю доли высокотехнологичных и cредневысокотехнологичных произ-
водств в добавленной стоимости обрабатывающей промышленности Беларусь пока
существенно уступает европейским странам: Германии – в 2,1 раза, Финляндии – 2,4,
Швеции – в 4 раза.

Активизация развития высокотехнологичного сектора является стратегически
важной задачей. Государственной программой инновационного развития Респуб-
лики Беларусь на 2016–2020 годы в целях роста конкурентоспособности нацио-
нальной экономики в качестве приоритетов определено формирование высокотех-
нологичных секторов национальной экономики, базирующихся на производствах V и
VI технологических укладов (информационно-коммуникационные и авиакосмичес-
кие технологии; атомная энергетика и возобновляемые источники энергии; био- и
наноиндустрия; фармацевтическая промышленность; приборостроение и электрон-
ная промышленность).

Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–
2020 годы предусматривает развитие информационного общества и широкое вне-
дрение информационно-коммуникационных технологий. Информационно-комму-
никационные технологии рассматриваются как инструмент, обеспечивающий развитие

Рис. 2. Структура добавленной стоимости обрабатывающей
промышленности Беларуси по уровню технологичности, %
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высокотехнологичного сектора экономики, создающий условия для перехода к цифро-
вой экономике.

Целевые ориентиры, определенные в программных документах, в целом отвечают
глобальной тенденции внедрения цифровых технологий во все сферы экономики. Од-
нако следует учитывать, что динамичное развитие цифровых технологий и переход к
новым технологическим укладам приводят к возникновению как новых отраслей, так и
образованных комбинацией уже существующих, не вписывающихся в традиционную
классификацию по определению технологичности. Среди новейших высокотехно-
логичных отраслей выделяют микроэлектронику и создание искусственного ин-
теллекта, робототехнику, беспроводные технологии и телекоммуникации и т. д.
На сегодняшний день активно развиваются отрасли промышленности, являющие-
ся потребителями передовых производственных технологий в области ИКТ, боль-
ших данных, аддитивных технологий, беспилотных технических систем, «умных»
материалов, робототехники. Они трансформируют процесс производства и управ-
ления, обеспечивают высокую эффективность и конкурентоспособность. Эти от-
расли характеризуются высоким уровнем затрат на НИОКР и значительной долей вы-
сококвалифицированных рабочих мест.

Таблица 3. Структура валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности
по отдельным европейским странам по уровню технологичности, % к итогу

Год
Высоко-

технологичные
производства

Средневысоко-
технологичные
производства

Средненизко-
технологичные
производства

Низко-
технологичные
производства

Швеция
2010 23,1 33,5 19,6 23,8
2014 18,8 – – 24,3

Великобритания
2010 16,9 27,8 24,4 30,9
2014 12,2 30,8 26,6 30,5

Финляндия
2010 15,0 27,2 27,0 30,8
2014 11,5 29,9 26,1 32,5

Венгрия
2010 15,0 39,3 26,9 18,7
2014 – – 24,2 17,7

Нидерланды
2010 10,1 – – 29,4
2014 9,1 33,8 27,3 29,9

Германия
2010 9,8 48,7 25,0 16,5
2014 9,8 50,8 24,3 15,2

Италия
2010 9,0 30,7 30,4 30,0
2014 8,3 32,1 28,7 30,9

Польша
2010 6,3 27,2 31,4 35,1
2014 5,1 26,1 35,1 33,7

Чехия
2010 4,6 41,6 32,2 21,5
2014 5,9 43,6 32,5 18,0
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РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ
КОНЦЕПЦИИ «ИНДУСТРИЯ 4.0»

Впервые сформулированная в апреле 2011 г. на Ганноверской промышленной вы-
ставке концепция развития промышленности «Индустрия 4.0» является одной из зна-
чимых концепций на современном этапе развития экономики и общества.

Предпосылками возникновения новой концепции был поиск путей выхода из ми-
рового экономического кризиса 2008 г. Падение промышленного производства нега-
тивно отразилось на экономике стран ЕС. Аналитики Deutsche Bank Research  связыва-
ют это со значительным смещением внимания в сторону сектора услуг, а также опре-
деленной потерей позиций  конкурентоспособности на международных рынках. Та-
ким образом, встал вопрос о реиндустриализации экономики.

Начиная с 2010 г. Еврокомиссией был принят ряд коммюнике, в которых подчерки-
валась ключевая роль промышленности в развитии экономики.  В 2010 г. было принято
коммюнике «Интегрированная промышленная политика эпохи глобализации», направ-
ленное на содействие комплексной промышленной политике эпохи глобализации, по-
вышение конкурентоспособности и стабильности [1]. Коммюнике  2012 г. «Более силь-
ная европейская промышленность – для роста и экономического восстановления»
определило одной из основных целей промышленной политики стран ЕС увеличение
доли промышленного производства в ВВП с 16 до 20 % [2]. Принятое Еврокомиссией в
2014 г. коммюнике «За европейский промышленный ренессанс» подчеркивало важ-
ность сильной промышленной базы и признание производства и инвестиций ключевы-
ми драйверами экономического роста и создания рабочих мест в странах Европы [3].

В сентябре 2017 г. принято коммюнике по индустриальной политике «Инвестирование
в разумную, инновационную и устойчивую промышленность.  Обновление стратегии
промышленной политики ЕС» [4]. В нем указывается необходимость национальных и
региональных усилий по обеспечению конкурентоспособности промышленности. Зна-
чительное внимание уделяется менее развитым регионам с целью устранения диспро-
порций в развитии. Новая политика подчеркивает роль инноваций в производстве и
увеличении производительности, учитывая технологические достижения в новой ин-
дустриальной эпохе, такие как цифровизация и автоматизация. Подчеркивается необ-
ходимость решения проблем на региональном уровне с помощью индивидуальной
поддержки, а не применение одного единственного подхода для всех регионов.

В соответствии с концепцией «Индустрия 4.0» в промышленности должен про-
изойти переход от обычной автоматизации производства, использования информаци-
онных технологий в производстве к объединению в сеть ресурсов, информационных
потоков, объектов и человека. Сущность концепции  «Индустрия 4.0» заключается в
том, что все физические объекты будут определенным образом постоянно подключе-
ны к единой мировой сети – Индустриальному Интернету (интернет вещей на про-
мышленном уровне) с целью обмена информацией между ними без непосредствен-
ного привлечения к этому человека.

Концепция развития «Индустрия 4.0» предусматривает индивидуализацию продуктов,
коммуникацию и управление через Интернет, привлечение клиентов и партнеров
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в бизнес-процессы, открывает качественно новые формы производства. Цифровиза-
ция производства приводит к изменениям в производственных процессах:

1) увеличение гибкости производства (процесс «кастомизации» – индивидуализа-
ция продукции под заказ конкретных потребителей);

2) увеличение скорости процесса производства;
3) улучшение качества продукта;
4) рост производительности;
5) привлечение потребителя в производственный процесс.
Группой ученых и специалистов были очерчены девять разработок (результатов)

научно-технического прогресса, которые составляют основу Индустрии 4.0 [5]:
1. Большие данные и их анализ (Big Data and Analytics). Благодаря информационно-

коммуникационным средствам и технологиям объем структурированных и неструк-
турированных данных в бизнесе, поступающих из большого количества различных
источников, только растет и возникает проблема оперативного получения из них нуж-
ной ценной аналитической информации для принятия взвешенных и эффективных
управленческих решений.

2. Автономные роботы (Autonomous Robots) – это роботы, способные самостоя-
тельно выполнять задания без вмешательства человека. Такие роботы в виде, напри-
мер, различного производственного оборудования являются важным компонентом
Индустрии 4.0, именно они являются основой киберфизических систем.

3. Моделирование (Simulation) используется на данный момент в значительной сте-
пени только на этапах проектирования производственных бизнес-процессов, отдель-
ного нового производственного оборудования или новой продукции. Производство,
работающее в физическом (реальном) мире, будет иметь идентичную подробную до
мелочей виртуальную модель. В случае необходимости внесения каких-либо измене-
ний в производство такие изменения могут быть протестированы и оптимизированы
на виртуальной модели, а затем быстро перенесены в реальный мир. Это позволит
значительно экономить время, средства и повышать инновационность производства
из-за того, что «в виртуальном мире неудачные решения будут выявлены быстро и за
меньшие средства».

4. Горизонтальная и вертикальная системная интеграция (Horizontal and Vertical
System Integration). Сейчас современные информационно-коммуникационные сред-
ства и технологии позволяют совместить в единое информационное пространство в
пределах одного предприятия все его подразделения, в пределах одной логистической
цепи поставки всех ее участников и др. Однако не всегда даже подразделения одного
предприятия работают в единой информационной системе, не говоря о различных
отдельных предприятиях. В концепции «Индустрия 4.0» все должно быть объединено
между собой в единое информационное пространство. Кроме того, существующая
сейчас жесткая иерархическая система доступа к информации на предприятиях или
между предприятиями в условиях Индустрии 4.0 будет изменена: объекты, подклю-
ченные к Промышленному интернету вещей, смогут получать любую  необходимую
им информацию напрямую независимо от информационного уровня.

5. Промышленный интернет вещей (The Industrial Internet of Things) будет связы-
вать все компоненты производства в единую сеть обмена информацией в режиме
реального времени.

6. Кибербезопасность (Cybersecurity) предусматривает проведение мероприятий,
связанных с защитой мест хранения и обработки данных, сетей их передачи. Сейчас
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предприятия могут себя обезопасить от различного вредоносного программного обес-
печения и кибератак, ограничивая доступ к Интернету, постоянно проверяя входные
информационные электронные потоки и тому подобное. Однако в Индустрии 4.0 все
будет постоянно подключено к Промышленному интернету вещей, поэтому актуаль-
ность проблемы кибербезопасности будет только повышаться.

7. Облака (The Cloud). Большое количество интеллектуальных устройств будет гене-
рировать большой объем различной информации, которая должна надежно хранить-
ся, быстро обрабатываться и быть доступной любому устройству с разных точек доступа
мгновенно. Для этого лучше пока подходят облачные технологии, производительность
которых будет только расти, обеспечивая почти мгновенный доступ и обработку данных.

8. Аддитивное (дополнительное) производство (Additive Manufacturing). Основой
такого производства является 3D-печать, с помощью которой уже сейчас создаются
прототипы будущей готовой продукции и производятся несложные детали или гото-
вая продукция. Такая печать имеет широкие перспективы в производстве по индиви-
дуальному заказу небольших партий продукции, позволяет снизить складские запасы
и затраты на логистические услуги и т. д.

9. Расширенная (или виртуальная) реальность (Augmented Reality) в Индустрии 4.0
будет использоваться человеком (работниками предприятий) для обучения, принятия
различных решений и т. д.

Сам термин «Индустрия 4.0» появился как название программы немецкого прави-
тельства «Indusdtrie 4.0», которая представляет собой скоординированную государ-
ственную инициативу по мобилизации всех национальных ресурсов для ускорения
технологических изменений и содержанию немецкого лидерства в мировой конкурен-
ции [6]. Сегодня немецкая платформа Industrie 4.0 объединяет тысячи компаний вок-
руг исследований, инноваций, обучения и т. д. в сфере производственных технологий.
Инициируя  новую программу развития, правительство Германии подчеркивало важ-
ность инвестиций федерального правительства, но также призвало частный сектор
поддержать эту платформу для увеличения объема расходов на исследования и разра-
ботки до 3 % ВВП.

Платформы, подобные немецкой Industrie 4.0, существуют и в других странах Европы.
Великобритания, Италия, Франция, для которых было характерно значительное снижение
доли промышленного производства за последние два десятилетия (рис.), также стали раз-
рабатывать соответствующие инициативы с целью возрождения промышленности.

В Италии проект «Fabbrica del Futuro» в период 2011–2013 гг. осуществлял поддержку
научно-исследовательских инициатив в таких областях, как индивидуализация продуктов,
реконфигурация производств, использования ИКТ в системах управления, контроля каче-
ства. Проект имел целью повысить качество, гибкость и индивидуальность в производстве.

Великобритания инициировала создание промышленных центров, так называемых
«Catapult centers». Их основной целью является содействие проведению исследований
и разработок путем обеспечения тесного сотрудничества между бизнесом, учеными
и инженерами [7]. Благодаря работе таких центров ожидается увеличение в два раза
доли промышленного производства в ВВП, которая в 2016. г составляла 9,6 %.

В апреле 2015 г. во Франции разработана программа «The Industry of the Future» с
целью модернизации производства и обеспечения поддержки производителей в про-
цессе цифровизации их производств. Объем финансирования программы составляет
2 млрд евро. В течение 2016 г. в рамках реализации программы 500 ведущих экспертов
оказали поддержку 3400 МСП по всей Франции [8]. Правительство Франции рассчитывает
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на то, что эта инициатива выведет страну на лидирующие позиции в промышленном
производстве.

В 2017 г.  Германия, Франция и Италия решили объединить усилия и приняли реше-
ние о трехстороннем сотрудничестве, направленном на поддержку процесса цифро-
визации производства в рамках совместного плана действий «Shared Action Plan» [9].

Для постсоциалистических стран, несмотря на более высокую долю промышлен-
ного производства в ВВП в размере 20–25 % по сравнению  с 10–15 % в высокоразви-
тых странах,  характерно отставание в промышленном развитии, преобладание низко-
технологического производства. В то же время значительный потенциал в сфере ин-
формационных технологий дает все основания для разработки соответствующих про-
грамм развития в контексте реиндустриализации экономики.  Например, в Украине
в 2016 г. Ассоциация предприятий промышленной автоматизации инициировала дви-
жение «Индустрия 4.0». Это интеграционная платформа для объединения бизнес-ас-
социаций, сообществ и участников рынка ИКТ, промышленных систем управления,
инжиниринга и машиностроения, ученых и преподавателей с целью ускорения разви-
тия украинских производств с высокой добавочной стоимостью. На сегодня к плат-
форме присоединились 60 предприятий, предлагающих свои продукты и услуги в об-
ласти Индустрии 4.0. Наряду с этим существует ряд проблем, которые препятствуют
цифровой трансформации промышленности: низкий уровень внедрения инноваций,
проблемы с коммерциализацией, отсутствие понимания и взаимодействия между биз-
несом, наукой, образованием и производством, нехватка финансовых ресурсов.

Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод, что новая концепция «Инду-
стрия 4.0» в значительной степени повлияет на социально-экономическое развитие
в будущем.  Основные угрозы,  которые несет в себе цифровизация производства –
это безработица и кибератаки. В то же время минимизация роли человека в самом

Рис. Доля промышленного производства в ВВП, %
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процессе производства вызывает необходимость в наличии высококвалифицирован-
ных кадров, которые будут заниматься мониторингом и обслуживанием, а также обес-
печивать кибербезопасность. Таким образом, только понимание необходимости се-
рьезных изменений и тесное сотрудничество органов государственной власти, уни-
верситетов, научных организаций, бизнеса и промышленности смогут поспособство-
вать ускорению модернизации национальной экономики.

Список использованных источников

1. An Integrated Industrial Policy for the Globalisation EraPutting Competitiveness and
Sustainability at Centre Stagehttp [Electronic resource]. – Mode of access: http://eur-lex. europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52010DC0614.

2. Communication «A Stronger European Industry for Growth and Economic Recovery»
[Electronic resource]. – Mode of access:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
COM:2012:0582: FIN:EN:PDF.

3. Communication «For European Industrial Renaissance» [Electronic resource]. – Mode
of access:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1438933079565&uri=
CELEX:52014DC0014.

4. Investing in a smart, innovative and sustainable Industry A renewed EU Industrial
Policy Strategy [Electronic resource]. – Mode of access: http://eur-lex.europa.eu/resource.
html?uri=cellar:c8b9aac5-9861-11e7-b92d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF.

5. Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries
[Electronic resource]. – Mode of access:    https://www.bcgperspectives.com/content/articles/
engineered_products_project_business_industry_40_future_productivity_ growth_
manufacturing_ industries/?chapter=2.

6. Platform Industrie 4.0 [Electronic resource]. – Mode of access:  http://www.plattform-
i40.de/I40/Navigation/EN/Home/home.html.

7. Официальный сайт Catapults [Electronic resource]. – Mode of access: https://
catapult.org.uk/about-us/about-catapult/.

8. New Industrial France: Building France’s industrial future [Electronic resource]. –
Mode of access: https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/web-dp-indus-ang.pdf.

9. Shared action Plan [Electronic resource].  – Mode of access: http://www.plattform-
i40.de/I40/Redaktion/EN/Downloads/Publikation/shared-actionplan-fr-de-it.pdf?__
blob=publicationFile&v=3.

10. Официальный сайт Ассоциации Предпритий Промышленной Автоматизации
Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://appau.org.ua.

Получено 05.10.2017 г.



120

УДК 004:005.33(476)
К. Д. Савицкая, магистр юридических наук,
старший преподаватель кафедры гражданского права
Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА КАК ОХРАНЯЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В современном мире игры являются самым значительным сегментом цифрового
контента. В 2016 г. объем мирового рынка игр достиг 99,6 млрд долл. США [1]. Согласно
прогнозам J’son and Partners Consulting объем мирового рынка игр к 2021 г. составит
почти 130 млрд долл. США [1].

Одной из самых развитых игровых индустрий в мире является индустрия США. В ви-
деоигры играют 59 % американцев. В среднем на одно домохозяйство в США прихо-
дится 1 игровой девайс (консоль, ПК, смартфон) [2].

В настоящее время компьютерные игры вносят значительный вклад в мировую
экономику посредством большого успеха продаж основных игровых систем и игр.
Так, например, видеоигра в стиле приключенческого экшена GTA V была продана
тиражом 11,21 млн ед. и принесла доход 815,7 млн долл. США за первые 24 часа продаж.
GTA V была занесена в книгу рекордов Гиннеса, установив 7 рекордов, среди которых:
самая продаваемая игра за 24 часа; развлекательный проект, заработавший 1 млрд
долл. США быстрее всех [3].

В настоящее время компьютерные игры становятся все более успешными резуль-
татами коммерческой деятельности. Однако, несмотря на повсеместное распростра-
нение,  данное явление недостаточно исследовано юридической наукой. Одной из клю-
чевых проблем является само определение феномена компьютерных игр.

Вопросы правового режима компьютерной игры рассматривались в исследовани-
ях И. Стаматуди [4], Ф. Годра [5], Е. С. Гринь [6], Г. Москалевича [7], В. В. Лебедь [8],
Е. Н. Калугиной [9]. Анализ сложных объектов интеллектуальных прав осуществляли
такие ученые, как С. А. Судариков [10], В. А. Дозорцев [11], И. А. Близнец, К. Б. Леонть-
ев [12], О. А. Рузакова [13].

Проблематика в области правового регулирования по созданию и использованию
компьютерных игр связана с рядом аспектов, среди которых можно отметить: отсут-
ствие в белорусском законодательстве норм, регламентирующих правовой режим ука-
занных произведений; отсутствие конкретизации в отношении круга субъектов, кото-
рые могут выступать в качестве авторов компьютерной игры.

Для того чтобы более точно определить правовую природу компьютерной игры,
целесообразным представляется рассмотрение формально-логических свойств тако-
го понятия, как «компьютерная игра».

В Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова под игрой понимается тот или
иной вид, способ, каким играют, развлекаются [14, с. 211]. Данное понятие конкретизирует-
ся уже применительно к сфере информационных технологий: «компьютерная игра –
это игра, построенная с помощью мультимедийных способностей компьютера, содер-
жание которой определяется специальным алгоритмом, который описывает процесс
ее прохождения» [15, c.139]. В своем исследовании И. И. Югай рассматривает ком-
пьютерную игру как «специфическое художественное явление, сложившееся
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в рамках виртуальной художественной культуры, художественный образ и сюжетное
основание которого строится на основании компьютерной программы и специальных
художественных средств» [16, с.13]. О. В. Шлыкова характеризует компьютерную игру
как вид программного обеспечения [17, с.141].

На основании приведенных трактовок компьютерной игры можно сделать вывод,
что доктрина предлагает различную интерпретацию исследуемого явления. Каждое
определение раскрывает специфику феномена компьютерной игры применительно к
потребностям конкретного исследования. В общем смысле компьютерная игра пред-
ставляет собой сложный результат творческой деятельности, организованное в соот-
ветствии с правилами игры художественное виртуальное пространство, основанное
на интерактивном взаимодействии пользователя посредством программы для ЭВМ.

На практике возникают сложности при определении круга авторов компьютерной
игры. Определение субъектного состава зависит от того, к какой категории объектов
авторского права будет отнесена компьютерная игра.

Правовой режим компьютерной игры не определен белорусским законодателем.
В Законе Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. «Об авторском праве и смежных пра-
вах» отсутствует упоминание о компьютерных играх как объекте авторского права.
Однако в качестве охраняемых объектов авторского права в ст. 5 указанного Закона
названы компьютерные программы, а также в перечень объективных форм, охраняемых
авторским правом произведений, включена электронная, в том числе цифровая форма.

Российская судебная практика идет по пути признания компьютерной игры про-
граммой для ЭВМ [18]. Л. И. Подшибихин рассматривает компьютерную игру как
часть программы для ЭВМ [19, с. 74]. Однако программа для ЭВМ является лишь
частью компьютерной игры. Компьютерная игра представляет собой сложный резуль-
тат творческой деятельности, состоящий из двух частей: программы для ЭВМ и других
объектов. Сама же программа для ЭВМ не является сложным объектом.

Внешнее восприятие компьютерной игры схоже с аудиовизуальным произведением –
произведением, состоящим из зафиксированной серии связанных между собой изобра-
жений (с сопровождением или без сопровождения их звуком), создающих впечатление
движения, и предназначенным для зрительного и слухового (в случае сопровождения зву-
ком) восприятия с помощью соответствующих технических устройств [20]. Однако ключе-
вое отличие компьютерной игры от аудиовизуального произведения заключается в спо-
собности функционировать при взаимодействии с пользователем, в то время как вос-
произведение аудиовизуального объекта возможно вне контакта с пользователем.

О. В. Шлыкова относит компьютерные игры к мультимедийным продуктам [17, с. 141].
Подобной позиции придерживается Г. Москалевич [7, с. 19] и Е. Н. Калугина [9, с. 19].

При определении правового режима компьютерной игры С. А. Судариков исполь-
зует термин «мультимедийное произведение» [10, с.188].

Компьютерную игру следует относить к мультимедийным произведениям, посколь-
ку она обладает всеми необходимыми признаками: имеет в своем составе несколько
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, разнородных и/или создан-
ных авторами в сотрудничестве или в соавторстве (программа для ЭВМ, произведения
графики и дизайна); обладает признаками литературного произведения, музыкально-
го произведения, сценария и др.; характеризуется сложной внутренней структурой;
основана на активном взаимодействии пользователя с компьютерной программой –
признак интерактивности; основывается на материализации виртуальных образов,
посредством которых пользователь управляет виртуальной средой.
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В отсутствие четкой правовой регламентации на законодательном уровне, а также
из-за разрозненности доктринальных позиций в отношении правового режима компь-
ютерной игры между авторами могут возникать споры при определении значения
вклада каждого из них в создание единого сложного произведения, а также вопросы по
использованию и распоряжению данным произведением.

На основании вышеизложенного представляется необходимым проведение все-
стороннего исследования субъектного состава авторов, а также выработка специаль-
ной законодательной модели правового регулирования правоотношений между авто-
рами, которые принимают участие в создании конечного игрового продукта, посколь-
ку ряд специфических особенностей компьютерной игры не позволяет применить по
аналогии ни один из существующих режимов.

Компьютерная игра представляет собой единое сложное произведение, которое
является результатом творческой деятельности авторского коллектива. Поскольку в
создании сложных объектов принимает участие большое число авторов, осуществля-
ющих разнородную деятельность, как отмечал В. А. Дозорцев, определение круга ав-
торов таких объектов не может происходить традиционно [11, с. 146]. Компьютерная
игра может включать в себя компоненты литературных произведений, музыки, живо-
писи, фото и видеосъемки и др. Решающее значение при определении круга участни-
ков имеет наличие творческой составляющей при создании компьютерной игры. Те
участники, которые выполняют технические функции, не обладающие признаками
творческой деятельности, не могут быть признаны авторами конечного продукта.

Для того чтобы определить круг авторов компьютерной игры, представляется не-
обходимым рассмотреть процесс ее создания.

Разработка компьютерной игры представляет собой уникальный творческий про-
цесс, в ходе которого большое количество элементов комбинируется в итоговый про-
дукт, предназначенный для развлечения конечного пользователя. Стандартный игро-
вой проект подразумевает совместную работу программистов, художников, компози-
торов, дизайнеров и других авторов. Как правило, организаторами создания компью-
терной игры выступают компании-разработчики.

Многие проекты имеют ведущего дизайнера, который отвечает за создание скрип-
та игры и сюжетной линии. После того как все решения по базовым концепциям игры
приняты, дизайнеры начинают работать над основным документом игры – проектом,
в котором описывается концепция будущей игры.

По завершению этого этапа сценарист (гейм-дизайнер) создает сценарий, на кото-
ром основывается сюжет.

В процессе производства компьютерной игры выполняется основной объем работ –
прорисовываются графические компоненты игры. За данный этап работы отвечают ху-
дожники. В зависимости от команды разработчиков существует три основных типа ху-
дожников: художники, работающие с персонажами (или аниматоры), художники, ра-
ботающие с трехмерной графикой, и художники, работающие с текстурами [21, с. 24].

Художники, работающие с персонажами, выполняют работу, которая играет в про-
екте одну из самых важных ролей. Они создают все перемещаемые объекты в игре,
такие как персонаж, транспорт, животные и др. В их задачу входит превращение эски-
зов в реальные объекты в компьютерной игре. Художники, работающие с персонажа-
ми, также отвечают за анимацию объектов.

Художник по работе с трехмерной графикой отвечают за работу с окружающей
средой, в которой проходит действие игры.
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Художник по работе с текстурами добавляет детали (прорисовка одежды персона-
жа,  прорисовка текстур объектов и пр.)  в результат работы художника по работе с
персонажами и художника по работе с трехмерной графикой.

Для звукового сопровождения компьютерной игры используются музыкальные
произведения, для создания которых к работе привлекают композиторов.

Важную функцию в создании игр выполняют программисты, которые разрабаты-
вают программное обеспечение для игры, а также объединяют работу дизайнера, сце-
нариста, художников, композитора в единый проект. В проекте могут участвовать не-
сколько программистов, которые специализируются в одной ключевой области, на-
пример графике, звуке или искусственном интеллекте. Так, например, программисты
графики – создают программное обеспечение, которое управляет сохранением и ото-
бражением графики и анимации; программисты искусственного интеллекта – cоздают
наборы правил, которые определяют поведение врагов или персонажей в различных
игровых ситуациях. Эти программисты стараются сделать так, чтобы управляемые
компьютером персонажи вели себя максимально реалистично; программисты звука –
работают вместе со специалистами по звуку, чтобы создать реалистичное звуковое
оформление; программисты инструментов – создают программное обеспечение для
художников, дизайнеров и дизайнеров звука [21, с. 22].

Продюсер выполняет координирующую функцию на всех этапах разработки ком-
пьютерной игры.

После завершения работы над игрой начинается стадия тестирования. Программ-
ные ошибки игры выявляют бета-тестеры.

Следующим этапом является публичное тестирование. На данном этапе компью-
терная игра тестируется профессиональными и обычными пользователями.

На заключительном этапе программисты проводят комплексное тестирование,
благодаря которому исправляются все системные ошибки. После завершения данного
этапа компьютерная игра считается окончательно созданной и может быть представ-
лена для производства и распространения [22, с. 120].

На основании проведенного анализа процесса создания компьютерной игры мож-
но заключить, что ключевую роль в процессе ее создания выполняют: сценарист, про-
граммист, художник и композитор. Результатом творческой деятельности этих лиц яв-
ляется компьютерная игра.

Для признания автором произведения обязательным условием является творчес-
кий вклад субъекта. Таким образом, те лица, которые выполняют сугубо технические
функции в процессе создания игры (тестировщики игры), не могут быть признаны
авторами компьютерной игры.
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ИННОВАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЛАРУСИ: ВЫЗОВЫ,
УГРОЗЫ, НАПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В Республике Беларусь создана система обеспечения национальной безопаснос-
ти. Ее правовую основу составляют Конституция, законы, нормативные правовые акты,
регулирующие общественные отношения в сфере обеспечения национальной безо-
пасности, в том числе международные договоры Республики Беларусь.

Президент Республики Беларусь осуществляет общее руководство системой обес-
печения национальной безопасности путем реализации своих полномочий через Со-
вет Безопасности Республики Беларусь и его рабочий орган – Государственный секре-
тариат Совета Безопасности Республики Беларусь, а также через Совет Министров
Республики Беларусь. Национальное собрание Республики Беларусь принимает зако-
ны в сфере обеспечения национальной безопасности. Система мониторинга нацио-
нальной безопасности базируется на накопленном опыте разработки и реализации
положений концепций национальной безопасности, принятых в 1995, 2001 и 2010 гг.

Несмотря на относительное внешнее благополучие показателей мониторинга со-
стояния экономической безопасности (табл.), одной из потенциальных угроз нацио-
нальной безопасности является недостаточная востребованность инноваций нацио-
нальной экономикой.

Специфика инновационной безопасности состоит в том, что угрозы в этой сфере
не носят явно выраженного характера, но постепенная утрата научно-технологическо-
го потенциала страны способна нанести непоправимый ущерб развитию общества,
подорвать основы национальной безопасности.

Основная системная проблема развития научно-технической, инновационной и
образовательной сфер Беларуси заключается в том, что темпы их развития и структура
не в полной мере отвечают потребностям системы обеспечения национальной безо-
пасности и растущему спросу со стороны экономики на передовые технологии и
квалифицированные кадры. При этом предлагаемые фундаментальной наукой отдель-
ные научные результаты мирового уровня не находят применения вследствие общей низ-
кой отечественной восприимчивости к инновациям. Такое положение делает все более
значительными угрозы, связанные с деформацией научно-технологического потенциала.

Основной внутренней угрозой инновационной безопасности является наукоем-
кость ВВП ниже критического уровня, необходимого для воспроизводства научно-
технического потенциала. К негативным проявлениям относится недостаточное раз-
витие инновационной инфраструктуры и малого инновационного предприниматель-
ства. Невысок уровень наукоемкости производства, инновационности продукции и
прогрессивности используемых технологий.

В основе сложившихся диспропорций и недостаточного количества высокотехно-
логичных производств лежит низкая востребованность инноваций большинством бе-
лорусских предприятий. Не стимулирует повышения инновационной активности оте-
чественных товаропроизводителей недостаток государственных и частных ресурсов
для инвестирования инновационной деятельности. Высокая налоговая нагрузка по
сравнению с партнерами по ЕАЭС, слабые патентно-лицензионные и маркетинговые
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службы на предприятиях и в научных организациях, неразвитые инновационная инф-
раструктура и инновационное предпринимательство обуславливают низкую конку-
рентоспособность наукоемкой продукции и, как следствие, отсутствие спроса на ре-
зультаты инновационной деятельности и низкую привлекательность научно-техничес-
кой сферы как объекта инвестирования.

В государственной инновационной политике  присутствуют  системные проблемы
в финансировании научно-инновационной сферы, препятствующие научно-техничес-
кому и инновационному развитию, в числе которых:

– отсутствие программно-целевого подхода к построению системы фискального
обеспечения  фундаментальной и прикладной науки;

– недостаточное внимание к мониторингу  финансовых рисков субсидирования
инновационной деятельности корпоративного сектора;

– отказ от совмещения методологии национальной статистики с международными
системами (Евротабло, Руководство Осло, ОЭСР).

Если ориентированные фундаментальные исследования и прикладная наука пред-
ставляют интерес как для бизнеса, так и для государства, то «чистая» фундаментальная
наука из-за достаточно длительного периода доведения результатов исследований до
коммерческого использования, как правило, не привлекает представителей бизнеса, и
в силу этого ее развитие зависит исключительно от проводимой государственной по-
литики. Поэтому важна роль государства как в обеспечении прямой финансовой
поддержки науки, так и в стимулировании непрерывного трансфера знаний и техноло-
гий в экономику. Таким образом, именно на государстве лежит бремя разработки
институтов и механизмов, которые поддерживают развитие науки и одновременно
создают условия для повышения ее экономической отдачи. Государству необходимо
принимать меры, направленные на повышение инновационной активности и дина-
мичное развитие высокотехнологичных секторов национальной экономики, реше-
ние задач модернизации в приоритетных направлениях развития науки, технологий

Таблица. Некоторые показатели национальной безопасности Республики Беларусь

Наименование индикаторов Пороговое
значение 2011 г. 2013 г. 2016 г.

Уровень малообеспеченности, % Не более 10 7,3 5,5 5,7
Уровень регистрируемой безработицы
по отношению к активной части
населения, %

Не более 8 0,6 0,5 0,8

Коэффициент обновления основных
средств,% Не менее 5 5,3 5,7 –

Сальдо внешней торговли, включая
услуги, % к ВВП Не менее –5 –2,1 –3,2 –0,1

Дефицит консолидированного
бюджета, % к ВВП Не более 3 2,1

(профицит)
0,2

(профицит)
1,3

(профицит)
Внутренние затраты на научные
исследования и разработки, % к ВВП Не менее 1 0,68 0,65 0,50

Удельный вес отгруженной
инновационной продукции в общем
объеме отгруженной продукции, %

Не менее
20 14,4 17,8 16,3

Рентабельность продаж в
организациях промышленности, % Не менее 10 12,6 7,4 8,0

Доля инвестиций в основной капитал,
% к ВВП Не менее 25 33,2 31,2 19,2
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и техники, которые должны позволить занять ей достойное место в мировой инноваци-
онной экономике, основанной на знаниях. Понятно, что данные меры невозможно
реализовать без существенных финансовых вложений.

В систему общенациональных интересов Беларуси в сфере обеспечения иннова-
ционной безопасности должны входить:

– преодоление деструктивных проявлений в научно-инновационной сфере;
– достижение и поддержание мирового уровня исследований и разработок по направ-

лениям научного поиска, критически важным для обеспечения экономического и научно-
технического прогресса, а также обеспечения национальной безопасности страны;

– сохранение кадрового потенциала науки и расширенное воспроизводство и сти-
мулирование научных кадров; совершенствование механизмов финансирования на-
учной, научно-технической и инновационной сфер;

– создание эффективно функционирующего рынка научно-технической продук-
ции и развитой инфраструктуры; качественно новый уровень участия сферы исследо-
ваний и разработок в мировых инновационных процессах.

Основные направления обеспечения научно-инновационной безопасности Бела-
руси должны строиться на основе:

– научно-технологической независимости страны в условиях активного включения
в систему мирового разделения и кооперации труда;

– гармонизации государственной научной, инновационной, образовательной и
промышленной политики;

– определения и реализации инновационно нацеленных приоритетных направле-
ний развития научно-технической сферы;

– модернизации национальной технологической базы;
– совершенствования управления инновационным развитием с использованием

информационных технологий;
– стимулирования создания и использования прогрессивных технико-технологи-

ческих решений;
– патентной охраны и правовой защиты научно-технических достижений.
Трансформация системы финансирования инновационного развития, позволяю-

щая обеспечить инновационную безопасность Беларуси, предполагает существенную
реструктуризацию источников финансирования инвестиций, постепенный переход
от государственных бюджетных ассигнований (характерных для начальных стадий жиз-
ненного цикла инновации, отличающихся  высокими рисками вложений) к широкому
привлечению средств инвесторов, развитию банковского кредитования при реализа-
ции инновационных проектов.

Реальность, о которой нельзя забывать, заключается в том, что «входной билет» в ин-
новационное пространство мирового уровня стоит очень дорого. Перспектива для Беларуси –
не имитационный путь развития, а предвидение как минимум на 15 лет вперед с учетом
конкурентных преимуществ страны. Умение улавливать «сигналы о будущем», видеть
крупные перемены прежде, чем их заметят другие, и быстро двигаться – главный источник
развития. В системе финансового обеспечения инновационной безопасности программ-
но-целевой принцип должен получить новое наполнение: от попытки формирования все
новых программ «на злобу дня», нацеленных на точечное решение возникающих проблем,
к реализации междисциплинарных инновационных проектов, результатом которых должна
стать наукоемкая продукция, максимально готовая для конечного потребления.

Получено 13.10.2017 г.
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К ВОПРОСУ О СТРАНОВОМ МАРКЕТИНГЕ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ И ПРОДВИЖЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Современные изменения в технологиях, отношении к происходящему и ускорив-
шийся темп жизни повлияли на способ коммуникации в современном мире и привели
к активному использованию социальных сетей и различных новых каналов передачи
информации как для бизнеса, так и для отдельных лиц. Также верно и обратное утвер-
ждение – введение новых средств коммуникации изменило восприятие, образ жизни и
стиль общения. В полной мере это распространяется и на государства, и вопросы
странового маркетинга и брендинга, меняя отношение к странам и производимым
там товарам и предоставляемым услугам, включая образовательные услуги.

Республика Беларусь имеет качественную систему образования и предлагает ши-
рокий спектр специальностей и дисциплин как для белорусских, так и для иностранных
студентов. В стране дружелюбная, комфортная и безопасная обстановка для студентов
из самых разных стран мира, сравнительно простые процедуры зачисления в вузы
(вступительные испытания) для иностранцев, низкие расходы на проживание, меди-
цинские услуги, транспорт и пр., однако за пределами Беларуси информации об этом
предоставляется недостаточно.

По опросам белорусских студентов (устные опросы на занятиях по международно-
му маркетингу, ИБМТ БГУ, 68 чел. опрошенных, 98 % всей аудитории), иностранцы
должны ассоциировать Беларусь исключительно с картошкой (бульбой), Президентом
Республики Беларусь, а также хоккеем. Небольшая часть опрошенных считает, что компь-
ютерная игра «World of Tanks» добавила узнаваемости стране. Идея о качественном обра-
зовании для иностранных граждан (не страны третьего мира) ассоциируется у студентов
с вузами Западной Европы, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии (94 %).

Опрос студентов (устный) в Литве (Вильнюсский университет, бизнес-школа,
25 чел., 100 % опрошенных, занятие по международному маркетингу) также показал
полное отсутствие знаний о возможности получения качественного образования в
Республике Беларусь. Ассоциации с Республикой Беларусь – соседняя страна (около
70 % опрошенных), замки Беларуси (2 % опрошенных), компьютерная игра «World of
Tanks» (около 20 % опрошенных).

Подтверждением малой узнаваемости Беларуси на рынке образовательных услуг
также служит и отсутствие студентов из Западной Европы и США. Разовые поездки и
отдельные группы, приезжающие в рамках программ обмена или знакомства с Рес-
публикой Беларусь из США и Западной Европы, носят спорадический характер. Коли-
чество студентов из этих стран, приезжающих на учебу на семестр или целый учебный
год, составляет менее 1 % в год.

В статистическом сборнике «Образование в Республике Беларусь», выпущенном На-
циональным статистическим комитетом Республики Беларусь в 2017 г., содержатся дан-
ные о том, что число студентов и магистрантов – иностранных граждан, обучающихся в
учреждениях высшего образования Республики Беларусь на начало 2016/17 учебного года,
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составило 15 971 чел.; удельный вес иностранных граждан в общей численности сту-
дентов и магистрантов – 4,9 % (из них в процентном соотношении: Туркменистан –
50,0; Российская Федерация – 10,2; Китай – 8,0; Иран – 5,0; Нигерия – 3,3; Азербайджан –
3,0; Таджикистан – 2,7; Казахстан – 2,0; Украина – 1,8; Ливан – 1,8; Ирак – 1,4; Литва –
0,6; Турция – 0,6) [1, 155].

Для сравнения, в Великобритании число студентов из-за рубежа, получающих после-
дипломное образование, превышает количество британских студентов. Число иностран-
цев доходит до 83 % по специальностям, связанным с бизнесом и администрированием,
73 % – по социологии и обществознанию, 62 % – по техническим дисциплинам [2].

Не вызывает сомнений, что привлечение большего числа иностранных студентов в
вузы Республики Беларусь будет иметь значительный экономический эффект, способ-
ствовать укреплению положительного имиджа страны и закреплению страны как бренда
и, в свою очередь, продвижению товаров/услуг на международном рынке и привлече-
нию инвестиций.

Одно из небольших, но любопытных исследований (Delphi study) проводилось в
Rowan University (штат Нью-Джерси, США, совместно с ИБМТ БГУ) в декабре 2012 г. –
марте 2013 г. Целью исследования было сравнить подходы коммерческих и образова-
тельных организаций в использовании Facebook, Twitter и блогов, чтобы сделать вывод
о том, в каком секторе более эффективно используют социальные медиа. В исследова-
нии рассматривались две страны: США и Республика Беларусь. Несмотря на ограни-
ченный характер, был сделан ряд значимых выводов.

Исследование предполагало использование ответов сотрудников из различных орга-
низаций. Каждый заполнивший анкету сотрудник играл значительную роль в разра-
ботке стратегии своей компании (организации), занимая должность начальника отдела
или руководителя подразделения. Вопросы, заданные в исследовании Delphi, основы-
вались на мнении каждого участника о том, как социальные медиа используются в
его/ее отрасли и какой сектор промышленности наиболее эффективно использует со-
циальные сети в целом.

До начала исследования было сделано несколько предположений. Во-первых, счи-
талось, что бизнес-организации наиболее эффективно используют социальные сети в
целом по сравнению с организациями в сфере образования. Во-вторых, исследовате-
ли также ожидали, что компании используют блоги более эффективно по сравнению с
университетами. В-третьих, предполагалось, что коммерческие организации исполь-
зуют Facebook более эффективно по сравнению с учебными учреждениями.

Результаты исследования подтвердились. Все американские компании и образова-
тельные учреждения используют Facebook и Twitter в своей повседневной деятельно-
сти, будь то привлечение клиентов или привлечение новых студентов. Существует специ-
альный отдел или сотрудник, назначенный для общения с целевыми аудиториями на
Facebook и Twitter. Белорусские организации, как и университеты, используют Facebook и
Twitter гораздо менее активно. Американские учреждения используют блоги, в то время
как предприятия и учебные заведения в Беларуси вообще почти не используют блоги [3].

Страновой маркетинг и брендинг – тема, достаточно хорошо изученная в мире. На
2002 г. было опубликовано более 750 научных работ по данной тематике [4].

Одной из наиболее интересных книг в данной области является книга Кита Динни (Keith
Dinnie) «Nation Branding. Concepts, Issues, Practice», опубликованная в 2008 г. Она ставит
своей целью анализ вопросов, касающихся национального брендинга, имиджа страны и
его влияния на восприятие товаров, производимых в данной стране. Также обращается
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внимание на такие аспекты, как влияние политики, культуры и традиций на брендинг госу-
дарства. В качестве примеров автор использует Японию, Непал, Грецию, Эстонию, Порту-
галию. Основными инструментами, по мнению К. Динни, являются реклама, проведение
дня наций, задействование послов, а также диаспор. Среди наиболее востребованных в
настоящее время и к тому же более эффективных инструментов К. Динни выделяет он-
лайн-брендирование и социальные медиа, создаваемые потребителями [5].

Приведем еще один пример в подтверждение важности брендинга. Британская ком-
пания FutureBrand опубликовала в 2014 г. данные, подтвердившие гипотезу о том, что
не каждую страну, в том числе и страну с высокой узнаваемостью, можно квалифици-
ровать как «бренд», при этом страну-бренд отличает измеримое конкурентное пре-
имущество. Опрос 2530 респондентов – представителей крупнейших международных
компаний, людей, формирующих общественное мнение, а также международных ту-
ристов из 17 стран (США, Канада, Мексика, Бразилия, Аргентина, Великобритания,
Германия, Франция, Россия, Турция, Южная Африка, ОАЭ, Индия, Китай, Таиланд,
Япония и Австралия) показывает, что положительный или отрицательный имидж стра-
ны влияет на выбор этой страны для посещения, проживания, инвестирования капитала.
Первостепенные факторы отнесенности страны к сильному бренду – развитие техноло-
гий, инновации, экологичность и устойчивое развитие [6]. Таким образом, конкуренто-
способность страны связана с тем вкладом, который она вносит в глобальный прогресс, а
также с более рациональным использованием мировых ресурсов. Подобные исследо-
вания подтверждают необходимость активного управления брендом и разработки стра-
тегий моделирования имиджа на основе включения релевантной информации.

Становится очевидным, что для продвижения образовательных программ за пре-
делами Республики Беларусь необходимо, прежде всего, продвигать страну, а затем
сами программы. Можно легко определить ряд преимуществ социальных сетей для
использования в подобных целях, а именно доступность, широкий международный
охват, упрощенный и удобный для пользователя интерфейс, а одновременно дешевые
и не просто быстрые, но мгновенные коммуникации. Через всемирную сеть можно
мгновенно получить доступ к пользователям и клиентам по всему миру с небольши-
ми затратами, без искажений, по нескольким каналам, передавая последовательные,
сбалансированные сообщения и факты. Процесс коммуникации стал двусторонним,
предполагающим мгновенную обратную связь.

Формирование положительного имиджа посредством социальных сетей должно
стать регулярной и целенаправленной деятельностью, что позволит преодолеть недо-
статки традиционных средств массовой информации, прежде всего такие, как отсут-
ствие контроля над контентом. К примеру, появление дискредитирующих сообщений
новостных каналов о социальных проблемах, бедствиях, высоком уровне преступнос-
ти в стране может повысить узнаваемость, одновременно закрепляя негативное отно-
шение к стране и предлагаемым ею товарам и услугам.

При разработке программы продвижения страны за ее пределами, а также образова-
тельных услуг на экспорт следует учитывать недостатки, связанные с использованием
современных медиа. Среди прочего они включают ограниченный характер передаваемых
сообщений (количество символов предопределено и должно быть очень коротким в слу-
чае Twitter или практически полное отсутствие текста в Instagram), используемый язык сооб-
щений имеет сжатую и сокращенную до минимума структуру, уподобляясь телеграфным
сообщениям, использовавшимся в ХХ в., в то время как эмоции и чувства выражаются
с помощью специальных символов (смайликов), а не реальных слов (хотя изображения
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можно использовать вместо них, как в Pinterest). В зависимости от региона мира и страны
доступ к различным социальным сетям может быть ограничен или отсутствует в связи с
медленными скоростями Интернета или просто физическим отсутствием его или запре-
том Интернета и его отдельных ресурсов, а также наличием иных социальных сетей,
отличных от используемых в Беларуси. Также необходимо учитывать и тот факт, что
языком общения в социальных сетях будет один из неродных для нас языков, скорее
всего, английский. Поэтому одна из наибольших сложностей заключается в том, что
стране, компаниям и образовательным учреждениям необходимо найти правильный
баланс и способ преодоления потенциальных препятствий при принятии решения об
обмене информацией со своими существующими или потенциальными клиентами
посредством социальных сетей.

Проведение различных промышленных выставок (Белагро, Белорусский промыш-
ленный форум, Белорусская строительная неделя, Медицина и здоровье, Деревообра-
ботка, TradeExpo.by), научных конференций (Белорусский энергетический и экологи-
ческий конгресс, Традиции и современное состояние культуры и искусств, Молодежь
в науке), спортивных чемпионатов (чемпионат мира по хоккею 2014 г., Европейские
игры 2019 г.), культурных фестивалей (ежегодный фестиваль «Славянский базар») меж-
дународного уровня в Республике Беларусь способствуют изменению восприятия
страны на мировом уровне, развивают положительное отношение и создают благоже-
лательное отношение, а также повышают осведомленность зарубежных граждан. Дан-
ную осведомленность и продвижение необходимо задействовать и для привлечения
на учебу зарубежных студентов из различных стран (помимо традиционных Китая,
Ирана, Индии, стран Африки и других стран третьего мира). В Минске традиционно
проводятся международные специализированные выставки «Образование и карьера»
и «Учебные технологии», в которых участвуют представители учебных заведений и
коммерческих организаций, но наряду с этим эффективным будет более активное
участие университетов в образовательных выставках за пределами страны, например,
в World of Learning Conference and Exhibition (Великобритания), Gaudeamus (Чехия).
Образовательные программы на английском языке, предлагаемые в БГУ, БГУИР, БГЭУ
и других учебных учреждениях, связанные с информационными технологиями, биз-
нес-администрированием и другими специальностями, могут стать еще одним при-
влекательным атрибутом Республики Беларусь и ее гордостью.

Для оптимизации поиска образовательных программ потенциальными абитури-
ентами из-за рубежа необходима интернационализация контента веб-сайтов учебных
заведений, а также продвижение самих сайтов и мобильных приложений. В связи с
этим совершенствование англоязычных электронных ресурсов вузов должно оставаться
приоритетом. Примером может быть Россия, где Российским советом по междуна-
родным делам проводится анализ англоязычных интернет-ресурсов российских уни-
верситетов и подготовлен «Индекс электронной интернационализации» [7]. Наряду с
интернационализацией контента на последующем этапе осуществляется локализация
для конкретного целевого языка. Воспользовавшись разработками специалистов по
геотаргетингу, можно привлечь наиболее перспективные целевые группы. Деятель-
ность в данной области способствует развитию международных контактов, предостав-
ляет дополнительные инструменты для продвижения вузов.

По мнению студентов Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ (3 курс,
специальность «Бизнес-администрирование»), молодое поколение с неохотой откликает-
ся на традиционные методы продвижения товаров и услуг, становится невосприимчивым
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к обычным способам получения образования, которые использовались годами. Кроме
того, они предпочитают проводить меньше времени сидя в аудитории, их привлекают
интерактивные и оперативные методы. Студенты Института бизнеса и менеджмента тех-
нологий БГУ, которые в последние годы охотно участвуют в проводимых вузом вебина-
рах, считают, что привлекательность образовательных услуг можно повысить, более ши-
роко используя самые современные инструменты, например, создав собственный канал
на видеохостинге YouTube, где наибольшей популярностью сейчас пользуются короткие
информационные ролики и видеоблоги. Видеоролики-лекции, семинары, вебинары, со-
общения о последних достижениях в области экономики и другие полезные видеоматери-
алы, записанные преподавателями и студентами и выложенные на YouTube, проде-
монстрируют многолетний опыт БГУ в обучении бизнес-дисциплинам.

С точки зрения студентов, краткие интерактивные курсы по типу Coursera на порта-
ле, на первом этапе – пилотные проекты по отдельным разделам востребованных дис-
циплин,  также позволят сформировать убежденность в высоком качестве и современ-
ности предлагаемого в Республике Беларусь высшего образования. Более того, суще-
ствует возможность монетизировать их посредством предоставления платного под-
тверждения о завершении курса и отправки бумажных документов.

Новые средства массовой информации и каналы передачи информации предос-
тавляют неограниченные возможности, и поэтому есть огромное поле для интерпре-
тации и воображения, как эффективно использовать современные средства для дело-
вых, образовательных и личных целей. Вряд ли есть единый подход для продвижения
страны, ее преимуществ и образовательных программ, поэтому стратегия при про-
движении должна базироваться на стратегических целях Республики Беларусь, целе-
вой аудитории и политики в области создания положительного имиджа страны, ее
преимуществ, в том числе качественного образования.
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ПРАВОВАЯ ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ И ПРАВОВАЯ
ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ КАК ПРИНЦИПЫ
КОНСТИТУЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

В Республике Беларусь последовательно формируется конституционная экономи-
ка, что подразумевает такое правовое регулирование отношений в экономической
сфере, которое способно обеспечить достижение и защиту конституционных ценнос-
тей и целей [1]. Конституционная экономика предполагает, что:

во-первых, государственное регулирование основывается на конституционных нор-
мах и принципах, согласно которым государство предоставляет всем равные права для
осуществления хозяйственной и иной деятельности, гарантирует равные возможности
свободного использования способностей и имущества для предпринимательской и
иной не запрещенной законом экономической деятельности;

во-вторых, регулирование экономики и предпринимательской деятельности направ-
лено на создание благоприятных условий для хозяйственной деятельности предприни-
мателей и обеспечение оптимизации вмешательства государства в регулирование эко-
номических отношений;

в-третьих, регулирование экономической деятельности осуществляется в интере-
сах человека и общества;

в-четвертых, направление и координация государственной и частной экономичес-
кой деятельности обеспечиваются в социальных целях;

в-пятых, при этом ограничения прав и свобод устанавливаются только законом в
интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравствен-
ности, здоровья населения, прав и свобод других лиц [1].

Особенно актуальны процессы формирования экономики, основанной на консти-
туционных принципах и нормах, в условиях глобализации, базирующейся на новей-
ших технологических укладах, когда важнейшим конкурентным преимуществом и стер-
жнем инновационного развития государства становятся знания, и экономика «зна-
ний» сменяет «ресурсную» экономику. Экономическая глобализация влечет за собой
«денационализацию» экономики за счет ее «дигитализации» и развития транснацио-
нальных сетей производства, торговли и финансов. Глобализация в целом порождает
новые формы социальной организации, которые вытесняют национальные государ-
ства как первичные экономические и политические образования мирового сообще-
ства [2].

Отставание Республики Беларусь в сфере правового обеспечения развития цифро-
вой экономики, недостаточность и неполнота правового регулирования, а значит, его
непредсказуемость и неопределенность, слабая защита результатов научных исследо-
ваний и персональных данных приведут к невозможности защиты своих прав при осу-
ществлении как внутренних хозяйственных отношений, так и международной торгов-
ли, проведении научных исследований, в том числе основанных на аутсорсинге. В этих
условиях соблюдение принципа верховенства права приобретает особое значение и
становится жизненно необходимым. Рассмотрим ряд примеров.
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Внедрение так называемых «подрывных инноваций» (disruptive innovation) меняет
существующие способы ведения хозяйства, экономические, производственные и тор-
говые процессы, процессы обучения и жизни в целом. Это касается, в частности,
создания универсального искусственного интеллекта (скоринговые системы, нейрон-
ные сети, рекуррентные нейронные сети, синтетические системы, в которых сверхин-
теллект является продуктом соединения технологических и биологических систем в
единое целое), что приводит к созданию «Интернета вещей» (Internet of Things, IoT),
беспилотных автомобилей, суперкомпьютеров, оснащенных вопросно-ответной сис-
темой искусственного интеллекта типа «Watson», систем «умный дом» и т. д. Так, в
октябре текущего года мобильный оператор Velcom получил разрешение на коммер-
ческий запуск первой в Беларуси узкополосной сети Narrow Band Internet of Things
(NB-IoT), предназначенной для «Интернета вещей», которая представляет собой стан-
дарт мобильной связи, разработанный для обмена данными между цифровыми уст-
ройствами. В ближайшем будущем сеть может найти применение в решении различ-
ных задач – от управления «умными» счетчиками и устройствами в доме до внедре-
ния интеллектуальных систем городского масштаба.

Развиваются технологии, направленные на создание «прямого» интерфейса маши-
на – мозг: внедряется использование оптогенетических технологий при восстановле-
нии зрения (проект Илона Маска Neuralink, в котором планирует разработку и произ-
водство имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов), применяются цифро-
вые технологии и при восстановлении слуха (кохлеарные имплантанты).

Изменяется ведение банковских операций – появляются краудтехнологии, sharing
и роботизированная логистика, опирающиеся на мобильность денег, технологий и
персонала.

Все эти технологические процессы, «подрывные» и «прорывные» технологии ста-
вят перед человеком (и человечеством) как этические, так и правовые проблемы, по-
скольку появляются правоотношения, не выходящие в вещный мир, а существующие
в виртуальном мире, где нет границ, включая и взаимоотношения между двумя равно-
значными компьютерными системами (peer-to-peer).

В связи с все большим проникновением в экономику и производственные процес-
сы робототехники в Российской Федерации создана концепция первого в мире закона
о робототехнике (Д. Гришин, В. Наумов). С точки зрения его авторов, робот, как и
юридическое лицо, является особой юридической конструкцией, также ими допуска-
ется создание реестра роботов по аналогии с Единым государственным регистром
юридических лиц. По мнению разработчиков, к создателям роботов могут применять-
ся нормы об ответственности владельца источника повышенной опасности, посколь-
ку робот может причинить вред [3].

С появлением новейших технологий должна измениться и правовая система госу-
дарства, в которую также внедряются цифровые интеллектуальные технологии, включая
процессы создания нормы права, меняется само правоприменение, начиная от создания
баз данных правовой информации, усиление в связи с этим роли судебных решений и
фактического появления прецедентного права, а также появления интерактивных судеб-
ных процессов, новых технологий собирания доказательственной базы, новых цифровых
технологий при исполнении приговора (например, цифровые браслеты), появляются но-
вые цифровые субъекты и объекты права, взаимоотношения между которыми происхо-
дят в цифровой среде, порождая вполне реальные права и обязанности у физических и
юридических лиц (например, решения, принимаемые скоринговыми системами).
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Развитие электронной экономики – это вызов и для правоохранительной системы,
когда возникают сложности с предъявлением обвинений в случае нарушений в сетях
(ответственность коммутатора или гражданина), растут косвенные доказательства вины
ответчика, возникают проблемы и с так называемыми «цифровыми картелями», которые
происходят без прямого участия человека, когда программа-робот автоматически уста-
навливает цены на уровне конкурентов на основании постоянного мониторинга рынка.

Особое значение в условиях сбора огромного количества персональных данных с
одновременной связанностью систем жизнеобеспечения государств и ростом числа
киберпреступлений должно быть придано принципу верховенства права и связанным
с ним принципам правовой определенности и правовой предсказуемости как услови-
ям стабильности и устойчивости правовой системы. Неслучайно киберпреступления
признаны новыми вызовами в праве, а в Европейской конвенции по киберпреступле-
ниям, принятой в Будапеше 23 ноября 2001 г., указывается на обеспокоенность опасно-
стью того, что компьютерные сети и электронная информация могут также использо-
ваться для совершения преступлений и что доказательства, касающиеся таких преступ-
лений, могут сохраняться и передаваться по этим сетям. Возможность совершения
новых видов преступлений с неизбежностью порождает и новые ограничения прав
человека.

Предусмотренный в Конституции Республики Беларусь принцип верховенства права
означает безусловный приоритет права по отношению к государству, его органам и
должностным лицам, обязанным действовать в пределах Конституции и принятых в
соответствии с ней актов законодательства. Правовое государство не может состояться
без верховенства права в политической, социальной и экономической жизни [4].

Важнейшим признаком правового государства и одним из главных условий соци-
альной стабильности в обществе является высокий уровень правовой обеспеченности
граждан. Выступая в качестве конституционного принципа, принцип правовой обес-
печенности предполагает системный, комплексный подход к нормотворческой и пра-
воприменительной деятельности, основанный на наиболее полной реализации в за-
конодательстве конституционных прав и свобод граждан и гарантий их реализации; необ-
ходимости и достаточности механизма правового регулирования, его предсказуемости, а
также разнообразии форм реализации права; правовой определенности (правовой бе-
зопасности), обозримости и доступности законодательства (информированности) [4].

При осуществлении правового регулирования должен соблюдаться принцип под-
держания доверия граждан к закону и действиям государства, предполагающий право-
вую определенность, сохранение разумной стабильности правового регулирования,
недопустимость внесения произвольных изменений в действующую систему право-
вых норм и предсказуемость нормотворческой политики, с тем, чтобы «участники
соответствующих правоотношений могли в разумных пределах предвидеть послед-
ствия своего поведения и быть уверенными в неизменности своего официально признан-
ного статуса, приобретенных прав, действенности их государственной защиты» [5].

Несомненно, в новых условиях формирования пятого и шестого технологических
укладов возрастают требования к качеству законодательства, которое обеспечивает
необходимую правовую стабильность и создает правовые условия для развития раз-
личных сфер жизни общества. Реализация прав, свобод и законных интересов граждан
и организаций, полнота их защиты судом возможны только при неукоснительном со-
блюдении всеми государственными органами, иными организациями, должностны-
ми лицами и гражданами закрепленных в Конституции норм и принципов.



136

При этом современному этапу развития общества и государства должны отвечать
современные законы, полно, ясно и конкретно регулирующие важнейшие обществен-
ные отношения, содержащие надлежащие механизмы реализации прав и свобод граж-
дан. Законами должны обеспечиваться как решение насущных социально-экономи-
ческих задач, устойчивость государственного и общественного развития, так и дости-
жение конституционных целей и защита фундаментальных конституционных ценнос-
тей, дальнейшая демократизация и гуманизация общественных отношений [6].

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 235
«Об утверждении Государственной программы развития цифровой экономики и ин-
формационного общества на 2016–2020 годы» (далее – Государственная программа)
установлено, что ее реализация направлена на достижение одного из приоритетов
социально-экономического развития Республики Беларусь – эффективных инвести-
ций и ускоренного развития инновационных секторов экономики. К сожалению, в
Государственной программе не придано должное значение правовому обеспечению
развития цифровой экономики или «дигитализации» экономики. Есть только два упо-
минания о развитии правового обеспечения – это ожидаемый результат подпрограм-
мы «Цифровая трансформация» в виде совершенствования правового регулирования
процессами информатизации и дальнейшее развитие государственной системы пра-
вовой информации для совершенствования электронной правовой коммуникации
между гражданами, бизнесом и государством.

В целях обеспечения достаточности правового регулирования, правовой опреде-
ленности в регулировании новых правоотношений, вызванных внедрением в экономи-
ку и общественную жизнь цифровых технологий, и основываясь на опыте Российской
Федерации [7–9], стран Европейского союза, Казахстана и Китая, предлагается:

разработать и включить в Государственную программу развития цифровой экономи-
ки и информационного общества на 2016–2020 годы самостоятельный раздел по созданию
соответствующей регуляторной и правовой среды для развития цифровой экономики;

разработать и предложить определение «цифровая безопасность», предложив но-
вый раздел в Концепцию национальной безопасности Республики Беларусь;

создать законодательные основы цифровой экономики, приняв на первом этапе
закон, в котором будут определены принципы государственного регулирования циф-
ровой экономики, основные понятия и принципы правового регулирования цифро-
вой экономики, особенности осуществления основных видов деятельности в данной
сфере, права и обязанности ее участников, виды и объекты правоотношений, юриди-
ческие факты, обуславливающие их возникновение, виды ответственности субъектов пра-
воотношений в цифровой экономике и механизмы ее реализации, а также механизм при-
менения особых правовых режимов для стимулирования развития цифровой экономики и
вопросы юридической значимости цифровых данных, в том числе применительно к доку-
ментам на бумажном носителе, а равно к другим цифровым данным;

гармонизировать подходы к нормативно-правовому регулированию в сфере циф-
ровой экономики прежде всего в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС),
которые будут оказывать положительное влияние на развитие цифровой экономики на
пространствах ЕАЭС;

привести в соответствие с новыми тенденциями иные нормативные правовые акты,
так или иначе связанные с развитием и деятельностью цифровой экономики и иннова-
ционной деятельностью в данной сфере, включая здравоохранение, энергетику, транс-
порт, научную деятельность и т. п.;
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создать благоприятную регуляторную среду для развития цифровой экономики
(использование налоговых льгот, изменения стандартизации, правила использования
технологий «блокчейн» в различных сферах деятельности, сформированы перечни
специальных правовых режимов (в зависимости от возможной опасности), система
управления рисками, связанными с применением новых технологий.

Во время перехода от четвертого к пятому и шестому технологическим укладам
правовая система должна не просто идти в ногу со временем, но и опережать его,
поскольку новые технологии, появляющиеся достаточно часто, порождают и новые
правоотношения, которые оказываются неурегулированными. Дигитализация обще-
ства в целом и экономики в частности, процессы глобализации, появление киберпрес-
тупности неизбежно приводят к изменениям в правовой системе, связанным с изме-
нением объектов и субъектов права, появлением новых типов правоотношений.

С точки зрения обеспечения деятельности правовой системы в цифровых условиях
необходимы изучение специфики, создание и развитие таких направлений в праве,
как: использование ботов (программ-роботов) в контрактном праве, правовой экспер-
тизе и коммерческом праве; законодательство о робототехнике; право интеллектуаль-
ной собственности на произведения, созданные роботами (искусственный интеллект);
вопросы соблюдения прав при 3D-печати; блокчейн в краудфандинге (при сборе по
модели Intal Coins Offering); Big data и ограничения в свободном использовании ин-
формации (современная кибербезопасность и приватность пользовательской инфор-
мации); правовые вопросы работы smart-контрактов (компьютерных алгоритмов) на
блокчейне; использование технологии блокчейн при ведении реестров и регистров;
образование юристов в эпоху дигитализации (http://sk.ru/news/).

Следует обратить особое внимание на правовой механизм защиты прав интеллек-
туальной собственности и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе
механизм их капитализации.

Принципы правовой определенности и правовой предсказуемости имеют своей
целью обеспечить участников соответствующих отношений возможностью спрогно-
зировать результат своих действий, гарантировать защиту прав человека.

Своевременная разработка правового обеспечения дигитализации белорусской эко-
номики, своевременное реагирование на изменения в правовой системе должны содей-
ствовать правовой обеспеченности граждан, соблюдению принципа верховенства права в
любых правоотношениях, в том числе и виртуальных. В этих целях следует закрепить зако-
нодательно обязанность постоянного мониторинга процессов цифровой экономики на
предмет возникновения новых правоотношений, выделить наиболее критичные для права
темы, такие как взаимоотношения «машина-машина»; угроза объектам критической ин-
фраструктуры, угроза всем видам частной собственности (например, подделка электрон-
ных документов в электронных архивах); угроза потери контроля государства над экономи-
кой в условиях ее дигитализации («облако с облаком») и, разработав новые нормы права,
постоянно отслеживать необходимость внесения в них изменений и дополнений.
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КРЕДИТОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА
И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БЕЛАРУСИ

В структуре любой современной экономики важное место занимает предприни-
мательский сектор. Его динамизм, адаптивность и креативность являются не только
значительным, но и весьма доступным ресурсом быстрого роста национальной эко-
номики. Поэтому во многих странах мира всесторонняя и активная поддержка пред-
принимательства, особенно финансовая, давно является обычным и привычным де-
лом. Теперь это многие поняли и на территории бывшего СССР, поэтому соответству-
ющие процессы начались и здесь. Наша республика не является исключением.

Предпринимательство в Беларуси не может пожаловаться на отсутствие государ-
ственного внимания и интереса к своей судьбе. О важности развития и поддержки
предпринимательства у нас очень много говорится на всех уровнях управления.
Эта тема активно обсуждается в нашей стране уже не первый год, однако наиболее
важными событиями стали следующие: принятие в 2010 г. специального Закона
«О поддержке малого и среднего предпринимательства»; четкая фиксация в Програм-
ме социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы сис-
темной значимости и приоритетности развития отечественного предпринимательства.

Кроме того, в упомянутой выше Программе была прямо определена и конкретная
цель всех государственных мер, действий и механизмов, направленных на стимулиро-
вание предпринимательской активности. Она формулировалась следующим образом:
«В результате проводимой политики будут созданы необходимые условия для реали-
зации частной инициативы, повышения предпринимательской активности граждан,
интенсивного развития малого и среднего бизнеса, вклад которого в ВВП в 2015 году
составит не менее 30 процентов» [1, с. 37].

В настоящее время, то есть по прошествии шести лет, мы уже можем объективно
оценить достигнутые результаты. Интересующая нас динамика функционирования
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), имевшая место
после 2010 г., представлена в таблице 1.

На основании данных таблицы 1 можно сделать несколько выводов. Во-первых,
вклад отечественного предпринимательства в ВВП страны не только не достиг плани-
ровавшихся на конец 2015 г. 30 %, но пока даже и не приблизился к этой цифре. Во-
вторых, выручка субъектов МСП от реализации продукции (товаров, работ, услуг),
взятая в процентах к общереспубликанскому итогу, в 2012–2016 гг. постоянно находи-
лась ниже уровня далекого 2011 г. В-третьих, объем промышленного производства
субъектов МСП, а также их розничный товарооборот, взятые в процентах к общерес-
публиканскому итогу, демонстрировали в основном отрицательную экономическую
динамику. В-четвертых, оборот внешней торговли товарами, так же как и экспорт това-
ров, непосредственно осуществляемый субъектами МСП и оцениваемый в свободно
конвертируемой валюте (СКВ), в последние годы существенно упал, то есть и здесь мы
в целом имеем отрицательный экономический результат.
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Следовательно, вполне правомерно следующее обобщающее заключение: отече-
ственное предпринимательство не смогло за последние шесть лет добиться сколь-либо
весомых и стабильных экономических успехов.  Поэтому очень важным представляет-
ся выяснение объективных причин данного негативного явления, ибо без этого соот-
ветствующие причины устранить невозможно.

Известно, что в числе наиболее актуальных и острых тем, имеющих большое значе-
ние для всех субъектов МСП, выступают вопросы адекватного финансового обеспече-
ния производственно-хозяйственной деятельности. Для частных предприятий и пред-
принимателей проблема доступного финансирования  является едва ли не основной.
В условиях крайне ограниченной целевой государственной поддержки субъектов МСП
(а эта господдержка составляет у нас менее 1 % суммы их совокупных денежных заим-
ствований) реальностью стала масштабная ориентация отечественного предпринима-
тельства на коммерческое банковское кредитование. Именно оно сейчас является в
Беларуси основным источником денежных средств для всего предпринимательского
сообщества. При этом кредитование субъектов МСП осуществляется как в националь-
ной валюте, так и в иностранной, то есть в СКВ.

Общую ситуацию и реальное положение отечественного МСП при кредитовании в
национальной валюте характеризуют данные таблицы 2.

Имеющиеся в наличии статистические данные по МСП позволяют начать предмет-
ный анализ лишь с 2014 г. В данном году субъекты МСП произвели 24,5 % от общего
объема нашего валового внутреннего продукта (см. табл. 1). При этом на долю этих
субъектов к концу года приходилось 25,4 % суммы всех кредитов, выданных экономи-
ке в национальной валюте (см. табл. 2). Таким образом, в 2014 г. у нас имела место
определенная адекватность между вкладом отечественного МСП в ВВП Беларуси (24,5 %
за 2014 г.) и долей кредитов в национальной валюте, находившихся тогда в распоряже-
нии МСП (25,4 % на 01.01.2015 г.). Следовательно, в 2014 г. банковское кредитование
МСП (речь идет о кредитах, выданных в национальной валюте) в целом соответствова-
ло и даже превышало вклад предпринимателей в ВВП страны.

В 2015 г. ситуация несколько изменилась, став более сбалансированной. По ито-
гам данного года реальный вклад МСП в ВВП Республики Беларусь составил 23,4 %
(см. табл. 1). При этом кредитование в национальной валюте, приходящееся на долю

Таблица 1. Экономические показатели деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства Республики Беларусь в 2011–2016 гг. [2, с. 16–19; 34–35]

Показатели
Год

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Валовой внутренний продукт субъектов МСП,
в % к общереспубликанскому итогу 23,2 26,2 25,1 24,5 23,4 23,7

Выручка от реализации продукции субъектов
МСП, в % к общереспубликанскому итогу 40,4 39,1 39,3 38,8 39,6 40,0

Объем промышленного производства субъек-
тов МСП, в % к общереспубликанскому итогу 17,5 19,4 15,6 16,0 15,7 17,8

Розничный товарооборот субъектов МСП,
в % к общереспубликанскому итогу 37,6 34,5 36,1 33,1 31,7 30,1

Оборот внешней торговли товарами
субъектов МСП, млрд долл. США 33,4 35,7 29,9 30,0 24,0 21,8

Экспорт товаров субъектами МСП,
 млрд долл. США 18,7 19,1 14,0 15,2 12,9 10,7
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субъектов МСП, оказалось в 2015 г. почти идеально адекватным их вкладу в ВВП, соста-
вив на конец года 23,7 % (см. табл. 2).

Однако в 2016 г. эта пропорциональность уменьшилась, ибо доля субъектов МСП в
республиканском ВВП равнялась тут уже 23,7 %, а доля кредитов в национальной
валюте, доставшихся отечественному МСП, составляла к концу года 21,5 % (см. табл. 1, 2).
Следовательно, можно говорить о том, что в 2016 г. банковское кредитование субъек-
тов МСП, осуществляемое в национальной валюте, заметно снизилось, в то время как
их доля в ВВП страны несколько увеличилась. В результате этого у нас возникла опре-
деленная диспропорциональность.

Кроме того, из данных таблицы 2 видно, что все последние годы в Республике
Беларусь происходит неуклонное падение доли субъектов МСП в общем объеме руб-
левого банковского кредитования (с 01.02.2014 г. по 01.07.2017 г. она уменьшилась с 25,7
до 21,3 %, то есть относительное снижение составило 17,2 %). Это весьма негативная
тенденция. Она делает практически невозможным успешное и динамичное развитие
той части предпринимательского сектора, которая регулярно кредитуется в нацио-
нальной валюте, то есть в белорусских рублях.

В условиях снижающейся доступности рублевой ликвидности субъекты МСП ста-
ли активнее обращать свое внимание на альтернативный вариант – кредитование в
иностранной валюте, или в СКВ. Это кредитование, имеющее вполне определенные
плюсы и минусы, стало достаточно привычным и популярным в Беларуси. Оно хоро-
шо известно всему отечественному предпринимательскому сообществу. Представ-
ленные ниже статистические данные характеризуют как общую ситуацию, так и дина-
мику валютного кредитования субъектов предпринимательства (табл. 3).

 Данные таблицы 3, характеризующие динамику кредитования субъектов МСП в
иностранной валюте, свидетельствуют, что с 2014 по 2017 г. произошло снижение (аб-
солютного объема и доли) инвалютного кредитования предпринимателей. Их реаль-
ные возможности соответствующих заимствований заметно сократились.

Однако еще более важным представляется вопрос о степени адекватности валютного
кредитования МСП его вкладу в белорусский ВВП. Из представленных статистических
данных мы видим, что в 2014 г. доля отечественных предпринимателей составляла в ВВП
страны 24,5 %, а инвалютных кредитов на них приходилось 23,9 % (см. табл. 1, 3). В 2015 г. эти
пропорции несколько изменились:  23,4  %  –  доля МСП в ВВП Беларуси,  а 21,6  %  –
доля МСП при кредитовании в СКВ (см. табл. 1, 3). Указанная диспропорциональность

Таблица 2. Динамика задолженности по кредитам, выданным банками Республики Беларусь
секторам экономики и субъектам малого и среднего предпринимательства в национальной

валюте, млрд руб. [3, с. 131, 165; 4, с. 96, 138; 5, с. 102, 144]

Показатели 01.02.2014 г.* 01.01.2015 г. 01.01.2016 г.** 01.01.2017 г. 01.07.2017 г.

Кредиты, выданные сек-
торам экономики в нацио-
нальной валюте – всего

129 398,7 154 294,0 16 183,3 15 761,8 16 370,2

Удельный вес, % 100 100 100 100 100
В том числе:
кредиты, выданные
субъектам МСП в нацио-
нальной валюте

33 260,2 39 248,9 3 830,6 3 384,8 3 494,7

удельный вес, % 25,7 25,4 23,7 21,5 21,3
* За предшествующий период статистические данные по МСП отсутствуют.
** Здесь и далее с учетом деноминации, млн руб.
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сохранилась и в 2016 г.: 23,7 % – доля предпринимательского сектора в ВВП страны;
20,9 % – доля субъектов МСП в валютном кредитовании на конец данного года.

Таким образом, имеет место определенная диспропорциональность, ибо валютное
кредитование нашего МСП все последние годы заметно отстает от уровня его фактическо-
го вклада в ВВП Беларуси (речь идет о соотношении удельного веса предпринимательско-
го сектора в совокупном ВВП страны и в выданных экономике валютных кредитах).

По данным таблицы 3 можно проследить, как в республике происходит сокращение
кредитования субъектов МСП в иностранной валюте. С февраля 2014 по июль 2017 г. ощу-
тимо снизилась их доля в общем объеме выданных экономике валютных кредитов (с 24,8
до 21,7 %, то есть на 12,5 %). Особенно внушительно выглядит падение в абсолютных
цифрах: с февраля 2014 по июль 2017 г. сумма соответствующих кредитов МСП уменьши-
лась на 1210,7 млн долл. США (снижение более чем на 35 % от первоначальной величины).

Все последние годы предпринимательский сектор функционирует в условиях реально
сокращающегося доступа к кредитным ресурсам (как в виде национальной, так и иност-
ранной валюты). Фактически имеет место его превращение в «пасынка» банковского кре-
дитования, что оказывает негативное воздействие не только на сам сектор, но и на всю
белорусскую экономику. Поэтому необходима серьезная корректировка кредитной поли-
тики наших ведущих финансовых институтов – банков. Весьма желательным и неотлож-
ным представляется целенаправленное устранение кредитной дискриминации белорус-
ских предпринимателей. Даже минимальные усилия, предпринятые государством в этом
направлении, способны заметно уменьшить диспропорции в сфере кредитования, увели-
чить вклад предпринимательства в национальную экономику, стимулировать рост занято-
сти и самозанятости, производительности труда, конкуренции и т. д. Без этого будет очень
трудно добиться реального ускорения экономического развития Беларуси.
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Таблица 3. Динамика задолженности по кредитам, выданным банками Республики Беларусь
секторам экономики и субъектам малого и среднего предпринимательства в иностранной

валюте, млн долл. США [3, с. 131, 165; 4, с. 96, 138; 5, с. 102, 144]

Показатели 01.02.2014 г.* 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 01.07.2017 г.

Кредиты, выданные секто-
рам экономики в иностран-
ной валюте – всего

13 822,0 13 476,3 11 629,0 10 257,4 10 221,2

удельный вес, % 100 100 100 100 100
В том числе:
кредиты, выданные субъ-
ектам МСП в иностран-
ной валюте

3 433,4 3 220,2 2 506,7 2 148,7 2 222,7

удельный вес, % 24,8 23,9 21,6 20,9 21,7
* За предшествующий период статистические данные по МСП отсутствуют.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕШНЕЙ
ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В РАМКАХ

ЕАЭС С ТРЕТЬИМИ СТРАНАМИ
На основе анализа статистики, посвященной внутрирегиональной торговле между

странами ЕАЭС и внешней торговле со странами вне Союза, можно сделать вывод о
том, что за последние годы торговля как товарами, так и услугами на внутреннем и
внешнем рынках незначительно, но снизилась. За 2016 г. для внутрирегионального
рынка снижение экспорта составило 17 %, для рынка вне Союза – 17,5 %. Тем не менее
внутрирегиональный рынок за первое полугодие 2017 г. начал демонстрировать поло-
жительные сдвиги, чего нельзя сказать о торговле с третьими странами.

Очевидна необходимость улучшения внешнеторговых связей каждой страны-уча-
стницы ЕАЭС. Поэтому принятие решения по данной проблеме становится при-
оритетным, так как внешняя торговая политика ЕАЭС придерживается тенденции
мировой торговли, а именно усиления экономического взаимодействия с боль-
шинством стран мира, что проявляется и в заключении преференциальных торговых
соглашений.

Как заявляет министр по торговле Евразийской экономической комиссии (далее –
ЕЭК) В. Никишинa, «рaстет конкуренция зa рынки сбытa, безусловной необходимос-
тью является повышение эффективности и безопaсности цепочек кооперaции, доступa
нa рынки, привлечения финaнсов и ресурсов – особенно для рaзвивaющихся стран и
на фоне резкого усиления политического фактора в международной торговле».

По мнению министрa, основным способом для повышения эффективности тор-
говли товaрaми и услугaми стрaн-членов ЕAЭС с третьими стрaнaми является
зaключение торговых соглaшений. Кaк было зaявлено, Союз нaцелен не просто нa
создaние сети двусторонних зон свободной торговли, a конкретно нa оргaнизaцию
собственных торговых блоков: систем, которые включaли бы несколько зон свободной
торговли, и других торгово-экономических соглaшений, которые смогли бы обеспе-
чить формировaние блaгоприятного и стaбильного экономического окружения в дол-
госрочной перспективе, регионa устойчивого рaзвития.  Aктивное учaстие в этом про-
цессе приведет к укреплению регионaльных связей, повышению инвестиционной
привлекaтельности регионa, a тaкже предостaвит кaждому госудaрству-учaстнику но-
вые возможности и доступ к новым рынкaм.

Основными принципами в процессе создания зон свободной торговли являются:
экспортный интерес, взаимные инвестиционные интересы, взаимовыгодные модели
партнерства [1].

Так,  5 октября 2016 г.  было подписано соглашение между ЕАЭС и Вьетнамом.
Прежде всего, соглашение предусматривает взаимную отмену торговых пошлин. От-
мена ввозных таможенных пошлин вьетнамской стороной не охватывает только 12 %
товарной номенклатуры, по большинству из которых у стран Союза отсутствует экс-
портный интерес. Причем соглашение обязывает Вьетнам отменить для поставщиков из
государств-членов ввозные таможенные пошлины более чем на 59 % позиций сразу же,
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а в отношении еще 29 % ставки ввозных таможенных пошлин будут обнулены в тече-
ние переходных периодов, которые составляют от 5 до 10 лет.

В соответствии с соглашением Вьетнам открывает рынок для многих товаров экс-
портного интереса стран Союза:

– сельскохозяйственный сектор: говядина, свинина и птица, мясная переработан-
ная продукция, консервированная рыба, мука, семена, молочная продукция, расти-
тельное масло, корма для животных, алкогольная продукция;

– промышленный сектор: шины, драгоценные камни, асбест, трубы, прокат, кораб-
ли, механическое оборудование, электронное оборудование, детали для автомобилей,
сельхозтехника, автобусы, легковые автомобили, грузовики, нефтепродукты [2].

Соглашение распространяется также и на условия торговли услугами и инвестици-
онного сотрудничества. Таким образом, стороны обязались предоставить друг другу
условия предоставления транспортных и образовательных услуг не хуже, чем для тре-
тьих стран, а по некоторым секторам даже равные с отечественными поставщиками.
Абсолютно идентичные условия в договоре прописаны для взаимных инвестиций.

Так, на июнь 2016 г. у ЕАЭС, по заявлению министра по торговле Евразийской
экономической комиссии, было более 40 заявок на создание зоны свободной торгов-
ли, которые необходимо рассмотреть, тщательно изучить и отреагировать.

Одной из весьма важных и перспективных заявок является инициатива Китая на заклю-
чение соглашения о свободной торговле не только в двустороннем режиме, но и на про-
странстве ШОС. Уже в октябре 2016 г. Евразийский экономический союз и Китай начинали
переговоры по соглашению по торгово-экономическому сотрудничеству [3, 4].

Китай является одним из главных внешнеторговых партнеров. Так, в первом кварта-
ле 2017 г. объем экспорта стран ЕАЭС в Китай увеличился на 35 % до 11,093 млрд долл.
США. В то же время импорт из Китая в страны ЕАЭС вырос на 27 % до 11,83 млрд долл.
США. Естественно, что основным торговым партнером Китая среди стран ЕАЭС оста-
ется Россия, увеличившая экспорт в Китай за январь – март 2017 г. на 36 %. Но следует
также отметить, что в плюсе оказалась и белорусско-китайская торговля. Экспорт из
Беларуси в КНР за январь – март 2017 г. вырос на 72 % до 194 млн долл. США [4].

Несмотря на заметные улучшения внешнеторговой деятельности между странами
ЕАЭС и КНР, ЕЭК не спешит подписать договор о создании зоны свободной торговли
(далее – ЗСТ), так как существует определенная опасность того, что в итоге пострадают
местные производители, которые не смогут совладать в конкурентной борьбе, и китай-
ские производители начнут вытеснять местные товары с внутреннего рынка.

Возможно, с некоторой точки зрения оказалось неожиданным разрешение на со-
здание свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, подписанное 7 марта. Однако
Иран является страной с масштабной экономикой с низким уровнем конкуренции на
сегодняшний день, поэтому вход на данный рынок должен быть оперативным [5].

По мнению России, привлекательность союза с Ираном заключается не только в
расширении торговых связей и привлечении иранских инвестиций в ряд южных райо-
нов. Идея требует формирования новой карты транспортных маршрутов и повышает
интерес к Ирану как стране, обладающей огромным транзитным потенциалом. От-
крываются возможности для создания множественных транспортных коридоров с ЕАЭС
и превращения его в один из основных транспортных узлов макрорегиона. Также
создание ЗСТ с Ираном позволит получить выход на рынки и доступ к важнейшим
транзитным маршрутам Среднего Востока, а также расширит возможности использо-
вания режима свободной торговли с другими государствами Каспия. Следует отметить,
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что данное соглашение открывает для Тегерана возможности выстраивания институ-
циональных финансовых отношений и оптимизации механизмов сотрудничества. Так-
же перспективной предполагается реализация совместных логистических проектов
(например, создание ирано-российско-азербайджанских или ирано-российско-армян-
ских компаний по транспортировке и складированию грузов), развитие контактов сред-
него и малого бизнеса, в частности в сфере сельхозпроизводства и переработки сырья
в сопредельных районах. Дальнейшее углубление взаимодействия будет зависеть от
оценки реальных выгод и рисков по результатам совместной деятельности [6, 7].

Также в июне 2017 г. на рассмотрение ЕАЭС поступило очередное обращение
министра торговли и индустрии Сингапура Ко По Куна с намерением заключить все-
объемлющее соглашение о свободной торговле с ЕАЭС. Перед этим министр Ко По
Кун встретился с министрами всех государств ЕАЭС и все они дали согласие на заклю-
чение договора о создании ЗСТ с ЕАЭС.

Данное соглашение в значительной степени повысит эффективность внешней тор-
говли ЕАЭС, если в него будут включены пункты, касающиеся не только свободной
торговли товарами, но и услугами и инвестициями. Но данный момент находится в
компетенции национальных органов стран Союза, так как если переговоры будут вес-
тись только между ЕЭК и Сингапуром по товарной части, тогда соглашение не будет
выгодно Евразийскому союзу, потому что в Сингапуре пошлины и так практически
обнулены на те товары, которые экспортирует ЕАЭС.

В то же время, согласно заявлению премьер-министра Республики Сингапур Ли
Сянь Лун, сингапурская сторона готова к конструктивному диалогу и планирует под-
писать соглашение о создании ЗСТ уже до конца 2017 г. [5].

Также страны Евразийского экономического союза и Индонезия начали перегово-
ры о применении механизма зоны свободной торговли. Данный процесс требует де-
тальной проработки с коллегией ЕАЭС, при этом одним из наиболее активных участ-
ников процесса является Россия. Индонезия предлагает себя в качестве связующего
звена между экономиками Ассоциации стран-членов Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Страны ЕАЭС расценивают это как
успешный выход в Азиатско-Тихоокеанский регион. В основе лежат обязательства
стран упростить доступ на свои рынки в рамках взаимной торговли для поставщиков
товаров и услуг, а также снижение ставок ввозных таможенных пошлин, обязательства
по защите прав на интеллектуальную собственность [8].

Еще одной восточной страной является Республика Корея, с которой был заключен
Меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и Ми-
нистерством промышленности, торговли и энергетики.

На основе подписанного в Сеуле документа будет создан постоянно действующий
механизм сотрудничества ЕАЭС и Кореи. Создается специальная площадка для обсуж-
дения широкого круга вопросов торгово-экономического сотрудничества: меры по
развитию торговли; техническое регулирование; тарифные и нетарифные меры; по-
вышение инновационной и инвестиционной активности [9].

Кроме азиатских стран, некоторые страны Латинской Америки также проявляли
интерес к сотрудничеству с ЕАЭС. Так, в начале 2017 г. посол Кубы в Беларуси Херардо
Суарес Альварес заявил о готовности рассмотреть варианты сотрудничества между
Кубой и Союзом. По мнению политика, это направление является довольно перспек-
тивным для страны, и на Кубе сейчас активно проводятся исследования и анализ интег-
рационных процессов в рамках ЕАЭС.
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Предпосылкой создания ЗСТ стал рост в 2016 г. товарооборота на 53,1 % между
странами-участницами Союза и Кубой. Более того, позитивная динамика сохранилась
и в первые месяцы 2017 г. Правительства обеих сторон рассчитывают, что развитие
единого рынка Союза станет дополнительным фактором, способствующим увеличе-
нию объемов торговли с Кубой.

Таким образом, основой повышения эффективности торговли членов ЕАЭС с тре-
тьими странами является расширение сети интеграционных связей, подписание торго-
вых соглашений, упрощающих торговлю не только товарами, но и услугами. Поэтому
на современном этапе правительство ЕАЭС активно рассматривает заявления других
стран на подписание договоров об организации ЗСТ, анализируя возможные взаимо-
выгодные модели партнерства и улучшение экспортного потенциала.

Анализируя различные методы повышения эффективности внешней торговли стран-
членов ЕАЭС, за основу можно принять подписание торговых соглашений, которые в
дальнейшем будут способствовать улучшению условий вступления на рынки стран-парт-
неров,  увеличению торговли  товарами и, следовательно, экономическому росту стран.
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РАЗВИТИЕ ФОРМ КОЛЛЕКТИВНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В современной экономической литературе для характеристики движения денеж-
ных ресурсов в рыночной экономике широко используется термин «финансовый
рынок». Под финансовым рынком обычно понимают рынок, на котором происходит
мобилизация капитала, предоставление кредита, осуществление валютообменных и иных
денежных операций и размещение финансовых средств в производстве [1, с. 320]. Час-
тью финансового рынка является рынок ссудных капиталов, на котором происходит про-
цесс купли-продажи преимущественно долговых финансовых инструментов (обязательств).

С институциональной точки зрения современный рынок ссудных капиталов подра-
зумевает наличие двух основных звеньев: кредитной системы как совокупности кре-
дитно-финансовых институтов и рынка ценных бумаг как совокупности финансовых
институтов (фондовых бирж, профессиональных участников и др.), обеспечивающих
условия для выпуска и обращения ценных бумаг. Роль рынка ссудных капиталов за-
ключается в аккумуляции временно свободного капитала юридических и физических
лиц и в дальнейшем его предоставлении тем национальным и иностранным заемщи-
кам, которые имеют потребность в привлечении капитала. Рынок ссудных капиталов
играет важную роль в объединении мелких и децентрализованных источников средств,
что позволяет активно использовать их в процессе производства.

В настоящее время понятие «коллективные инвестиции» неразрывно связано с
деятельностью институтов, действующих именно на такой части рынка ссудных капи-
талов, как рынок ценных бумаг.

Согласно законодательству Республики Беларусь к инвестициям относят: любое
имущество и иные объекты гражданских прав, принадлежащие инвестору на праве
собственности, ином законном основании, позволяющем ему распоряжаться такими
объектами; вкладываемые инвестором на территории Республики Беларусь способа-
ми, предусмотренными законом, в целях получения прибыли (доходов) и (или) дости-
жения иного значимого результата либо в иных целях, не связанных с личным, семей-
ным, домашним и иным подобным использованием [2].

Процесс осуществления инвестиций неразрывно связан с присутствием субъектов
инвестиционной деятельности – инвесторов. Согласно законодательству Республики
Беларусь к инвесторам относят физических лиц, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, а также юридических лиц, осуществляющих инвестиции на территории
Республики Беларусь. Законом Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг» дано
определение инвестора как субъекта гражданского права, объектом инвестирования
которого являются эмиссионные ценные бумаги [3].

Обратившись к толковому словарю русского языка под ред. С. Ожегова, термин
«коллективный» можно определить как общий, совместный, производимый коллекти-
вом [4]. Следовательно, понятие «коллективные инвестиции» имеет непосредственное
отношение к объединению инвесторов, создаваемому с определенной целью.

Современные российские экономисты все чаще используют термин «коллектив-
ные инвестиции», зачастую в их противопоставлении индивидуальным инвестициям.
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Под коллективными инвестициями при этом понимают объединение средств индиви-
дуальных инвесторов в общий фонд (пул активов) с целью увеличения возможностей
диверсификации, обеспечения стабильности доходов и для достижения иных инвести-
ционных целей. Экономическая суть институтов коллективного инвестирования под-
разумевает аккумуляцию сбережений широких слоев населения за счет выпуска соб-
ственных ценных бумаг (акций, паев, инвестиционных сертификатов и др.), передачу
этих сбережений профессиональному управляющему и их инвестирование в различ-
ные активы, что позволяет индивидуальному инвестору, обладающему относительно
небольшими сбережениями, диверсифицировать портфель своих инвестиций.

Определения коллективных инвестиций, данные отечественными и зарубежными
экономистами, имеют, в сущности, одну общую идею – это существование финансо-
вого посредника между индивидуальными инвесторами (населением, фирмами) и
эмитентами ценных бумаг. Согласно определению У. Шарпа финансовые посредники
(финансовые институты) ведут деятельность по выпуску и продаже собственных финан-
совых обязательств, а затем на полученные таким образом денежные средства приобрета-
ют активы других компаний. Так, в своей книге «Инвестиции» автор выделяет следующие
типы финансовых посредников: банки, сберегательные и кредитные ассоциации, кредит-
ные союзы, страховые компании, взаимные фонды, пенсионные фонды [4].

Термин «коллективные инвестиции» не определен в законодательстве Республики
Беларусь. В нормативно-правовых актах Российской Федерации также нет однознач-
ного определения коллективных инвестиций, однако имеется документ, в котором при-
веден закрытый перечень форм коллективного инвестирования. В законодательстве
Российской Федерации выделены такие формы коллективного инвестирования, как
паевые инвестиционные фонды, кредитные союзы, акционерные инвестиционные
фонды, инвестиционные банки, негосударственные пенсионные фонды [5]. Хотелось
бы отметить, что в данном случае приведенная классификация не в полной мере отра-
жает сущность понятия «коллективное инвестирование».

Схемы коллективного инвестирования, по сути, определяют как формирование
общего фонда средств различных инвесторов (физических и юридических лиц) под
профессиональным управлением для осуществления инвестиций в инструменты рынка
ценных бумаг с целью получения прибыли, а также снижения рисков и повышения
диверсифицированности вложений.

Представляется логичным отделить страховые и пенсионные фонды от учрежде-
ний коллективного инвестирования.

Страховые компании относятся к институциональным инвесторам, однако не сле-
дует включать их в число институтов коллективного инвестирования. Целью приобре-
тения страхового полиса является страховая защита как совокупность экономических
отношений, связанных с возмещением потерь в результате наступления неблагоприят-
ного события (страхового риска), в то время как получение прибыли для страхователя
не является первичной целью. Страховая отрасль аккумулирует значительное количе-
ство финансовых ресурсов, которые превращаются в значительные источники инвес-
тиционных вложений, способствующие, в свою очередь, развитию производства и
экономики. Деятельность страховых компаний на рынке ценных бумаг сводится к ра-
циональному размещению их страховых резервов.

Деятельность негосударственного пенсионного фонда также не следует относить к
деятельности институтов коллективного инвестирования. Негосударственный пенси-
онный фонд является организацией, исключительной деятельностью которой является
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негосударственное пенсионное обеспечение.  Вкладчик перечисляет взносы в фонд
на основании пенсионного договора.  Фонд учитывает поступившие пенсионные взно-
сы на счете вкладчика и формирует пенсионные резервы. Эти резервы он инвестирует
в высоконадежные активы. Полученный по результатам инвестирования доход рас-
пределяется по счетам и увеличивает будущую пенсию участников. Однако снова сле-
дует отметить, что инвестирование не является целью действий вкладчика при пере-
числении взносов в фонд. Инвестиционная активность негосударственных пенсион-
ных фондов необходима лишь в той мере, в которой позволяет им выполнять свои
обязательства перед вкладчиками по пенсионному обеспечению [6].

Среди форм коллективного инвестирования, упомянутых в законодательстве Рос-
сийской Федерации, присутствуют также кредитные союзы. Однако хотелось бы отме-
тить, что кредитные союзы, согласно действующему законодательству Российской
Федерации, являются некоммерческими организациями, а их деятельность осуществ-
ляется на условиях финансовой взаимопомощи своим членам (пайщикам). Кроме
того, объем операций кредитных союзов строго лимитирован, в целом допускается
только проведение операций по предоставлению займов своим участникам. Кредит-
ные союзы также не вправе осуществлять операции с ценными бумагами (кроме го-
сударственных и муниципальных ценных бумаг, закладных) [7].

Таким образом, среди основных форм коллективных инвестиций можно выделить:
– вложение средств в паевой или акционерный инвестиционный фонд;
– инвестирование средств в фонды банковского управления.
Отличительными чертами данных форм коллективных инвестиций можно назвать:
– привлечение денежных средств и иного имущества инвесторов;
– объединение имущества инвесторов в едином фонде, распоряжение которым

передается специализированной управляющей компании или банку;
– вложение средств из фонда на диверсифицированной основе в ценные бумаги и

иные объекты инвестирования в целях извлечения прибыли в виде инвестиционного
дохода или прибыли от перепродажи объектов инвестирования.

В настоящее время в Республике Беларусь к формам коллективных инвестиций
можно отнести только деятельность фондов банковского управления (далее ФБУ). Их
деятельность была начата в рамках эксперимента, закрепленного Указом Президента
Республики Беларусь от 3 марта 2010 г. № 131 «О проведении эксперимента по созда-
нию фондов банковского управления». Данный эксперимент был завершен 31 января
2012 г. и позволил оценить успешность применения механизмов коллективного инвес-
тирования в Республике Беларусь.

С 2013 г. деятельность по доверительному управлению фондом банковского управ-
ления отнесена к банковским операциям. Правовое регулирование деятельности фон-
дов банковского управления далее было продолжено Национальным банком Респуб-
лики Беларусь, утвердившим постановление от 26 марта 2014 г. № 178 «Об утвержде-
нии Инструкции о регулировании отношений, возникающих при объединении денеж-
ных средств и (или) ценных бумаг в фонд банковского управления на основании дого-
вора доверительного управления фондом банковского управления». Данная Инструк-
ция призвана с надлежащей полнотой обеспечить юридическую регламентацию воп-
росов функционирования ФБУ. В частности, в ней определены основные условия со-
здания ФБУ и доверительного управления им, права и обязанности доверительного
управляющего, определение доли вверителя в имуществе ФБУ, раскрытие и предос-
тавление информации о фонде и особенности доверительного управления им.
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В настоящее время деятельность по доверительному управлению ФБУ среди бан-
ков Республики Беларусь осуществляет только «Приорбанк» ОАО. Банк предоставляет
своим клиентам возможность выбора валюты вложений: доллары США и евро. Мини-
мальный размер инвестиций составляет 1000 долл. США или евро, основные направле-
ния инвестирования фонда – это вложения в фонды под управлением американских и
европейских компаний, а также банковские кредиты [8, с. 18].

На протяжении длительного времени в Республике Беларусь обсуждалась необхо-
димость появления инвестиционных фондов. На 2016 г. была запланирована разработ-
ка проекта закона «Об инвестиционных фондах». В июне 2017 г. Палатой представите-
лей Национального собрания Республики Беларусь был принят проект закона «Об
инвестиционных фондах». Принятие данного законопроекта позволит максимально
полно урегулировать правовые отношения в сфере коллективных инвестиций. Инвес-
тиционные фонды как новый для белорусского рынка институт коллективных инвести-
ций будут способствовать сближению экономик стран Евразийского экономического
союза, а также гармонизации законодательства.

Законопроект предусматривает определение правового положения инвестиционных
фондов в Республике Беларусь, регулирует вопросы создания и прекращения деятельнос-
ти инвестиционных фондов, внедряет новый вид ценных бумаг – инвестиционный пай.
Особое внимание в законопроекте уделено защите прав участников инвестиционных фон-
дов: формирование и учет имущества фонда строго регулируется, прозрачность деятель-
ности инвестиционных фондов будет подтверждаться ежегодным аудитом.

Таким образом, в настоящее время рынок коллективных инвестиций в Республике
Беларусь находится на ранней стадии своего развития. Фонды банковского управления
являются единственной формой коллективных инвестиций, доступной белорусским
инвесторам. Принятие закона об инвестиционных фондах позволит расширить право-
вые основы системы коллективных инвестиций, будет содействовать гармонизации
законодательства в соответствии с международными стандартами и законодательством
государств – участников Евразийского экономического союза. Функционирование
инвестиционных фондов будет способствовать формированию эффективного меха-
низма привлечения долгосрочных инвестиционных ресурсов в национальную эконо-
мику и повышению инвестиционной активности граждан.
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ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ВАЛЮТНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ СТРАН ЕАЭС

Одной из целей ЕАЭС является создание и поддержание функционирования еди-
ной таможенной территории, на которой не применяются таможенные пошлины и
ограничения экономического характера экспорта и импорта товаров, работ, услуг, за
исключением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. Для
Республики Беларусь создание единой таможенной территории имело положитель-
ные последствия: удельный вес внешнеторгового оборота со странами Таможенного
союза значительно увеличился (более 50 % от общего внешнеторгового оборота).

На протяжении анализируемого периода удельный вес внешнеторгового оборота
Республики Беларусь со странами ЕАЭС составляет в среднем 22–27 % от общего внешне-
торгового оборота. На долю Российской Федерации приходится в среднем 65 % общего
товарооборота (28 821,2 млн долл. США в 2015 г.). В Республике Казахстан на долю
взаимной торговли приходится 9–11 % (в 2015 г. – 11,2 %). Незначительная доля во взаим-
ной торговле у Республики Армения (0,5–0,6 %) и Кыргызской Республики (0,9–1,0 %).

Экспорт товаров Республики Беларусь увеличился в 2015 г. на 2,2 %. По машинам,
оборудованию и транспортным средствам зафиксировано увеличение показателя на
13,5 % (27,8 %), по продукции химической промышленности – на 6,8, по текстилю,
текстильным изделиям и обуви – на 24,3 %. Поставки продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья уменьшились на 7 % (31,9 % общего объема экспорта
Республики Беларусь во взаимной торговле).

Объем экспорта Республики Казахстан на общий рынок уменьшился на 23,5 % за
счет сокращения поставок минеральных продуктов на 39,2 % (33,4 % общего объема
экспорта Республики Казахстан во взаимной торговле), продукции химической про-
мышленности – на 28,5 (19), продовольственных товаров и сельскохозяйственного сы-
рья – на 10,7 (10,8), в то время как по металлам и изделиям из них зафиксирован рост на
15,4 % (25,7 %).

На спад торговли услугами оказывает влияние мировой кризис, который затронул
и Республику Казахстан. Аналитики назвали показатели внешней торговли Республи-
ки Казахстан самыми пессимистическими за 62 предыдущих года. Причинами спада пока-
зателей внешней торговли можно назвать как спад промышленного производства и сокра-
щение финансирования инвестиционных проектов в Казахстане, так и неожиданное сни-
жение потребительского спроса на продовольственные и непродовольственные товары.

Объем экспорта Кыргызской Республики в государства-члены ЕАЭС увеличился
на 4,4 %. Объемы поставок минеральных продуктов возросли в 2,7 раза (27,6 % общего
объема экспорта Кыргызской Республики во взаимной торговле), продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья – на 3,1 % (26 %). Уменьшился объем экспорта
текстиля, текстильных изделий и обуви на 9,2 % (30,2 %), машин, оборудования и транс-
портных средств – на 44,9 % (6,1 %).

Экспорт Российской Федерации на рынок ЕАЭС уменьшился на 7,9 % за счет со-
кращения поставок минеральных продуктов на 20,9 % (36,9 % общего объема экспорта
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Российской Федерации во взаимной торговле), машин, оборудования и транспортных
средств – на 10,6 (15,4), металлов и изделий из них – на 7,5 % (11,5 %).

Во взаимной торговле государств-членов ЕАЭС преобладают товары промежу-
точного назначения (60,6 %). На прочие промежуточные товары приходится 37,8 %, на
энергетические товары – 22,8, потребительские товары занимают 25,7 взаимного това-
рооборота, 8,3 % приходится на товары инвестиционного назначения.

Таким образом, можно судить о достаточно высоком удельном весе внешней тор-
говли стран Таможенного союза в общем внешнеторговом обороте.

Неблагоприятным фактом с точки зрения теории оптимальных валютных зон явля-
ется преобладание во взаимной торговле товаров с низкой добавочной стоимостью,
или сырьевых ресурсов над готовой продукцией. Основными статьями экспорта Рос-
сийской Федерации и Республики Казахстан являются сырьевые ресурсы, в основном
природный газ, нефть и нефтепродукы.

По статистическим данным, в расчетах  между Республикой Беларусь и Россий-
ской Федерацией российский рубль используется в 56 % случаев, между Российской
Федерацией и Республикой Казахстан – 59 % случаев, а между Республикой Беларусь
и Республикой Казахстан – максимум в 32 % случаев.

Существуют различные сценарии валютной интеграции в рамках ЕАЭС:
1. Валютный союз, опирающийся на использование в обращении национальных

денежных единиц, имеющихся национальных органов регулирования денежно-кредитной
и валютной политики, но при условии наличия общего координирующего центра;

2. Введение единой денежной единицы на территории ЕАЭС с единым эмиссион-
ным центром, единой денежно-кредитной и валютной политикой и единым централь-
ным банком;

3. Осуществление валютной интеграции путем введения наднациональной безналич-
ной расчетной единицы, действующей наравне с национальной денежной системой.

Несмотря на то что процесс сближения экономик стран ЕАЭС и унификации поли-
тик уже начался, на данный момент все еще существуют различия в экономиках стран
ЕАЭС. Возможно, в будущем социально-экономические показатели будут выравнены
и все будет благоприятствовать введению единой валюты. Учитывая все эти факторы,
целесообразно создать единое валютное пространство (ЕВП) посредством введения
наднациональной расчетной единицы союза (НРЕС), не разрушающей уже сложив-
шиеся национальные платежные системы.

Основу функционирования ЕВП будут составлять три структурных элемента: не-
посредственно НРЕС, механизм обменного кура и интервенций и Евразийский денеж-
ный институт.

Введение расчетно-безналичной единицы будет выполнять поставленные задачи:
– укрепление валютной стабильности;
– упрощение конвергенции процессов экономического развития;
– оказание стабилизационного воздействия на экономические и валютные процессы.
1. Наднациональная расчетная единица союза (НРЕС).
НРЕС – это составная валютная единица, состоящая из определенных долей валют

стран-членов ЕАЭС. Данные доли не являются невозвратно зафиксированными и мо-
гут претерпевать изменения.

НРЕС будет выполнять четыре основные функции:
1. Центральный курс в механизме обменных курсов.
2. Основная валюта для осуществления сделок на территории ЕАЭС.
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3. Основное средство расчета между финансовыми институтами ЕАЭС.
4. Основа для показаний отклонений в экономике.
Безналичная платежная единица будет сформирована по принципу корзины валют.

В нее будет входить 20 % золото-валютных запасов стран ЕАЭС. Формирование такой
корзины валют позволит сформировать систему кратко- и среднесрочного кредитова-
ния как по системе «своп», так и среднесрочного кредитования до 5 лет на суммы,
установленные в зависимости от размера корзины валют.

НРЕС будет обеспечиваться 20 % золотовалютных резервов стран-участниц, кото-
рые будут внесены на депозитные счета Евразийского Центрального банка в форме
3-месячных возобновляемых свопов.

Определим долю каждой страны в безналичной валютной единице путем отноше-
ния основных социально-экономических показателей стран к ЕАЭС в целом (табл.1).

Наибольший удельный вес ВВП (более 83,93 %) приходится на Российскую Федера-
цию, соответственно она и будет иметь значительную долю в корзине валют. Наимень-
шую долю в корзине валют будет иметь Кыргызская Республика (0,42 %). В таблице 2
приведены расчеты доли каждой страны ЕАЭС в корзине валют.

Если одна из валют ревальвирует относительно другой валюты, то ее вес также
увеличится, поскольку корзина валют НРЕС формируется за счет двух факторов: пере-
менного (стоимость НРЕС, выраженная в валюте одной из стран-участниц) и постоян-
ного (количества долей валют в корзине НРЕС).

Этот механизм будет работать и в обратном порядке при девальвации одной из
валют.

2. Механизм обменного курса и интервенций.
Характерной особенностью механизма будет являться базирующийся на НРЕС пока-

затель отклонений.

Таблица 1. Расчетные показатели стран ЕАЭС
для расчета корзины валют за 2015 г. [1]

Страна

ВВП ВВП по ППС Официальный
обменный

курс, ед. нац.
валют  за

1 долл. США

ППС,
ед. нац.

валют  за
1 долл.
США

млрд
долл.
США

доля, %
млрд
долл.
США

доля, %

Республика Армения 10,6 0,67 25,3 0,60 477,92 199,28
Республика Беларусь 53,5 3,37 167,5 3,94 15 864,60 5 176,53
Республика Казахстан 184,3 11,61 453,3 10,67 221,73 90,04
Российская Федерация 1 332,1 83,93 3 579,8 84,28 60,66 22,57
Кыргызская Республика 6,6 0,42 20,4 0,48 64,46 20,75
ЕАЭС 1 587,1 100,00 4 247,5 100,00 – –

Таблица 2. Доля валют стран ЕАЭС в корзине
валют на примере показателей 2014 г., %

Страна Доля

1. Российская Федерация 83,93
2. Республика Казахстан 11,61
3. Республика Беларусь 3,37
4. Республика Армения 0,67
5. Кыргызская Республика 0,42
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Механизм отклонений будет представлять собой систему фиксированных обмен-
ных курсов с узким коридором колебаний в ± 3,00 % в обе стороны.

Будет установлен допустимый порог отклонений в 75 %, при достижении которого
необходимо будет проводить двусторонние интервенции. Такие «индикаторы» курса
будут сигналом того, что у одной из валют, участвующих в Союзе, появились отклоне-
ния в развитии, отличные от показателей развития других валют Союза [6]. Определе-
ние порога отклонений будет рассматриваться как произведение максимально допус-
тимого отклонения на допустимый порог колебаний и на долю валюты в корзине ва-
лют в относительном измерении. Максимально допустимый порог колебаний по каж-
дой стране будет определен по следующей формуле:

Иоткл = 0,3 ´ 0,75 ´ (1 – удельный вес валют / 100),
где 0,3 (3 %) – максимально допустимое отклонение;

0,75 (75 %) – допустимый порог колебаний;
удельный вес в корзине валют/100 – отношение, позволяющее избавиться от процент-

ного измерения.
Значения допустимого порога колебаний представлены в таблице 3.
На основании паритета доля каждой валюты в корзине валют НРЕС будет рассчита-

на следующим образом:
НРЕСi = Дi ́  ППСi.;

где i – конкретная страна-член ЕАЭС.
Курс НРЕС за 1 долл. США будет определяться следующим образом:

Курс НРЕС/USD = S(Di ´ 1/Курсi ).
Результаты приведены в таблице 4.
При использовании данной валютной системы – наднациональной безналичной

денежной единицы – не возникает дополнительных существенных издержек по эмис-
сии новых денежных знаков и нет необходимости создания инфраструктуры общей
денежно-кредитной и валютной политики.

Таблица 3. Максимально допустимый порог колебаний курса
валют стран ЕАЭС относительно показателей 2015 г., %

Страна Порог отклонения

Российская Федерация 0,36
Республика Казахстан 1,99
Республика Беларусь 2,17
Республика Армения 2,24
Кыргызская Республика 2,24

Таблица 4. Обменный курс НРЕС к долл. США (планируемые показатели), 2017 г.

Страна Курс НРЕС
к 1 долл. США

ППС единицы НРЕС
за 1 долл. США

Республика Армения 3,202 1,34
Республика Беларусь 534,637 174,45
Республика Казахстан 25,743 10,45
Российская Федерация 50,912 18,94
Кыргызская Республика 0,271 0,09
ЕАЭС 614,765 Н/д
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Страны ЕАЭС ведут политику унификации законодательства в области валютного
регулирования. В денежно-кредитных политиках трех стран также нет существенных
различий. Те различия, которые были выявлены, связаны с особенностями разного
экономического развития стран.

3. Евразийский денежный институт.
Функцию денежного института будет выполнять Коллегия по валютной политике и

интеграции ЕЭК, созданная при Евразийской экономической комиссии и Евразийском
центральном банке.

Так как страны не теряют национальные денежные системы, национальные банки
продолжают выполнять свои функции, а также будут осуществлять контроль обраще-
ния наднациональной безналичной денежной единицы, но под контролем Евразийско-
го центрального банка.

Задача Коллегии по валютной политике и интеграции – ежедневный расчет курса
НРЕС на основании ее валютных компонентов. Основой расчета будут являться об-
менные курсы соответствующих валют на национальных рынках стран-участниц по
состоянию на расчетную дату. Также в задачах Коллегии будет осуществление расче-
тов курса НРЕС по отношению к пяти крупным мировым валютам. Курсы, рассчитан-
ные Коллегией, будут представлять среднюю величину.

Наднациональную безналичную денежную систему можно считать переходной
ступенью между экономическим и валютным союзом. При рассмотрении варианта
создания валютной зоны и сохранения своей национальной независимости возникает
вариант введения безналичной наднациональной денежной единицы. Данный путь
развития имеет свои преимущества:

1. Позволит снизить транснациональные издержки обмена национальной валюты
на валюту третьей страны (или СКВ) при расчетах между странами ЕАЭС.

2. Позволит высвободить СКВ при внутренних расчетах стран ЕАЭС в пользу рас-
четов в торговле с третьими странами.

3. Устранит валютные спекуляции и колебания обменных курсов, то есть снизит
влияние третьих стран на внутренние экономические процессы ЕАЭС.

4. Не требует дополнительных затрат на создание инфраструктуры регулирования де-
нежно-кредитной и валютной политики, а также на эмиссию новых денежных знаков.

5. Позволит сохранить странам ЕАЭС суверенные денежно-кредитные и валютные
политики.

6. Будет способствовать достижению конвертируемости национальных валют стран
ЕАЭС.

7.  Позволит упростить бухгалтерский учет за счет унификации законодательства.
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МИРОВОЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ

РАЗВИТИЮ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Система государственной поддержки экспорта является одним из наиболее важ-
ных направлений в экономической политике многих стран. Она осуществляется в двух
основных формах:

– финансовой, предполагающей финансирование экспортных операций, в конеч-
ном итоге удешевляющей вывозимые за границу товары и делающей их более конку-
рентоспособными в ценовом отношении;

– организационно-технической, предусматривающей оказание экспортерам ин-
формационно-консультационной, промоутерской, торгово-политической, образователь-
ной и иной поддержки непосредственно служащими государственных учреждений.

В условиях ужесточения конкуренции на мировом рынке возрастает роль органи-
зационно-технического содействия государства национальным фирмам в освоении
новых рынков за границей и расширении масштабов экспортных операций.

В механизме организационного содействия важную роль играет предоставление
экспортерам государственными и негосударственными учреждениями информаци-
онных, консультационных и маркетинговых услуг. Чтобы успешно реализовывать
свою продукцию в условиях быстро меняющейся мировой конъюнктуры, экспортеры
должны обладать гарантированным доступом к различной информации: о конкурен-
тах, ценах, спросе на свою продукцию со стороны потенциальных покупателей, о том,
как довести сведения о производимых товарах до внешнего мира. Экспортеры нужда-
ются в помощи по выбору оптимальной экспортной стратегии, определению наибо-
лее выгодных рынков сбыта, расчету уровня цен, установлению контактов с зарубеж-
ными контрагентами, составлению контрактной документации и т.  д.

Информационное обеспечение экспортеров подразумевает создание системы эко-
номической, научно-технической, внешнеторговой, правовой информации и предос-
тавление свободного доступа к ней, а также получение выхода в международное ин-
формационное пространство. Государственные ведомства занимаются централиза-
цией всей поступающей внешнеторговой информации и обменом деловой информаци-
ей за границей. Главное внимание этих подразделений обращено на обеспечение экспор-
теров максимальным объемом сведений, необходимых для осуществления внешне-
торговых операций, причем как в общедоступной, так и в конфиденциальной форме.

В этом смысле особая роль принадлежит торговым представительствам за рубе-
жом, в функции которых, помимо предоставления информационно-консультацион-
ных услуг, входит обеспечение дипломатической поддержки наиболее значимых экс-
портных проектов и защита интересов экспортеров за рубежом, продвижение пози-
тивного делового имиджа.

В качестве одного из рычагов содействия экспорту следует рассматривать предос-
тавление определенного объема информации на безвозмездной основе, используе-
мое в мировой практике. Например, в США важное внимание уделяется именно
информационной поддержке экспортеров. Консультационные услуги экспортерам
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предоставляют посольства и консульства, Центр информации о торговле, Министер-
ство торговли, специальные центры содействия экспорту, центры развития малого
бизнеса и др. С целью оказания помощи в поиске иностранных партнеров создаются
специальные компьютерные базы данных, содержащие контактные адреса и телефоны
тысяч зарубежных покупателей определенного вида продукции.

Большая часть услуг оказывается узкоспециализированными частными фирмами.
Негосударственные информационные, консультационные и маркетинговые службы
предлагают свои услуги экспортерам по организационной и материальной поддержке
в области маркетинговых исследований, прогнозирования конъюнктуры рынка, поис-
ка иностранных партнеров и установления с ними контактов, проведения рекламных
компаний, информационно-консультационного обслуживания. Среди множества
фирм, оказывающих соответствующие услуги, наиболее полезны для экспортеров те,
которые занимаются анализом хозяйственной деятельности и проведением аудиторс-
ких проверок, выясняют уровень кредитоспособности потенциального клиента и про-
водят другие виды проверок, консультируют по организации производственного про-
цесса, в области дизайна, занимаются исследованиями и анализом экспортного рын-
ка. Важную роль играют также закупочные отделения и агенты зарубежных фирм,
консультанты по внешней торговле и др.

Правительство должно создавать условия для развития местных структур по оказа-
нию экспортных услуг и доступа экспортеров к соответствующим зарубежным структу-
рам. В значительной степени первая цель может быть достигнута путем создания благо-
приятной для предпринимателя бизнес-среды. Однако по многим видам услуг зарубеж-
ные компании оснащены и подготовлены значительно лучше местных структур и, соот-
ветственно, могут в большей степени удовлетворять запросы экспортеров. Поэтому необ-
ходимо разрешить таким иностранным компаниям создавать на местах свои отделения.

Вторая группа мер организационно-технического характера – промоционные, то
есть меры содействия в продвижении экспорта и установлении деловых контактов.
Они состоят в проведении рекламных акций в интересах отечественных экспортеров,
оказании содействия в участии национальных фирм в выставках и ярмарках, проводи-
мых за границей и в своей стране, а также в определении особых льготных условий
участия предприятий-экспортеров в рекламных мероприятиях, семинарах и конфе-
ренциях по вопросам внешней торговли, в торговых делегациях, пользующихся госу-
дарственной поддержкой.

Помощь экспортерам в осуществлении выставочно-ярмарочной деятельности
оказывается путем предоставления государственных субсидий на устройство экспози-
ций, обеспечения экспортеров выставочными средствами и оплаты выставочной пло-
щади, проведения рекламы, организации постоянно действующих торговых центров
за границей и проведения торговых недель. Посещение международных выставок спо-
собствует налаживанию межфирменных связей с зарубежными производителями, что
может стать основой будущего сотрудничества в форме создания совместных пред-
приятий, получения заказов на экспортные поставки и т. п. – всем тем, что определяет
перспективы качественного роста национального экспорта.

Одним из действенных методов стимулирования экспорта является оказание помо-
щи экспортерам в получении крупных заказов на разработку проектов, на строитель-
ство крупных объектов и поставку оборудования комплектных предприятий. Специ-
альные подразделения министерств и ведомств снабжают экспортеров информаци-
ей о проведении международных торгов и их условиях, устраивают технические
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симпозиумы для потенциальных партнеров, рекомендуют экспортерам наиболее эф-
фективные методы борьбы за получение заказов.

Распространенной практикой является организация бизнес-делегаций, торговых
миссий национальных бизнесменов в другие страны и проведение двусторонних засе-
даний по поддержке экспорта промышленной продукции, к участию в которых при-
глашаются региональные экспортно ориентированные предприятия. Участие компа-
ний в организуемых внешнеторговыми ведомствами мероприятиях подтверждает их
деловую состоятельность перед зарубежными партнерами, а также позволяет исполь-
зовать возможности государственного аппарата для продвижения отечественной про-
дукции на зарубежных рынках, сопровождения переговоров, согласования совмест-
ных проектов в соответствующих инстанциях страны-контрагента.

Софинансирование государством маркетинговых расходов предприятий-экс-
портеров товаров и услуг является распространенным в мировой практике инстру-
ментом содействия экспортной деятельности.

Во Франции применяется страхование кредитов на изучение рынков и экспортную
деятельность, включая проникновение на новые рынки. При этом предоставляются
финансовые средства для поездки за границу, рекламы, выпуска каталогов и т. д. Если
фирма добивается успеха и обосновывается на рынке, кредит подлежит постепенному
возмещению. В случае неудачи фирма освобождается от возмещения убытка.

В Австралии действует Правительственная программа предоставления безвозв-
ратных экспортных грантов (Export Market Development Grant). Необходимым услови-
ем предоставления компании-экспортеру государственного финансирования являет-
ся выполнение следующих требований:

– софинансируются только маркетинговые расходы малых и средних австралийс-
ких предприятий по выходу на новые рынки;

– доход компании в год получения гранта не должен превышать 50 млн долл. США,
а суммарные расходы по выходу на новые рынки составляют не менее 15 тыс. долл. США;

– предоставляется до восьми грантов каждому подходящему заявителю [1].
Возмещению подлежат расходы, относящиеся к семи категориям, в том числе:

оплата заграничных представительств и консалтинговых услуг в области маркетинга;
командировки; оплата телекоммуникационных услуг; бесплатные печатные презентаци-
онные материалы (книги, брошюры, рекламные проспекты), рассчитанные на зарубеж-
ных клиентов; участие в зарубежных выставках и ярмарках; рекламные расходы в зару-
бежных СМИ и в Интернете; издержки по приему зарубежных клиентов внутри страны.

Согласно используемой схеме фирмы-экспортеры товаров и услуг получают воз-
можность возмещения своих маркетинговых экспортных расходов в размере: в пер-
вый и второй годы действия программы – 50 % от суммы свыше 5 тыс. долл. США (не
подлежащая возмещению пороговая сумма); третий – 40; четвертый – 20; пятый – 10;
шестой – 7,5; седьмой и восьмой – 5 % соответствующих расходов [1].

В Канаде практика софинансирования расходов на маркетинговые исследования
зарубежных рынков существует в рамках пятилетней программы правительства Кана-
ды CanExport стоимостью 50 млн долл. США, которая предоставляет прямую финансо-
вую помощь зарегистрированным в Канаде малым и средним предприятиям (МСП),
которые стремятся развивать новые экспортные возможности и рынки, особенно бы-
стро растущие рынки.

Чтобы иметь право на получение финансирования в рамках программы CanExport,
компания должна быть с минимум 1 и максимум 250 сотрудниками и доходами
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в Канаде от 200 тыс. до 50 млн долл. США. Деятельность компании должна быть направ-
лена на содействие развитию международного бизнеса и должна выходить за рамки
основных видов деятельности заявителя, представлять новые инициативы и не экспор-
тировать товары и услуги в целевую страну в течение последних 24 месяцев.

К числу финансируемых в рамках программы CanExport маркетинговых меропри-
ятий относят:  участие в выставках, торговых ярмарках, семинарах и конференциях,
торговых миссиях; деловые поездки для встречи с потенциальными клиентами или
агентами; разработку или адаптацию маркетинговых инструментов в соответствии с
новыми рынками; оплату юридических сборов, связанных с подписанием соглашений
с местными партнерами и дистрибьюторами.

Согласно схеме финансирования расходов в рамках программы CanExport возме-
щается до 50 % приемлемых расходов, остальная часть расходов должна покрываться
заказчиком самостоятельно. Выплаты по проекту составляют от 10 до 100 тыс. долл.
США в год (требуется, чтобы общая стоимость расходов по проекту составляла не
менее 20 тыс. долл. США) [2].

Финансовая поддержка экспортной деятельности Северной Ирландии осуществ-
ляется через региональный Фонд международных тендеров – International Tendering
Fund (ITF).  Фонд  был создан для оказания помощи компаниям в Северной Ирландии
в подготовке и участии их в международных торгах в целях заключения крупных кон-
трактов за пределами Европейского союза. В рамках ITF предоставляется финансовая
помощь в размере 50 % расходов, связанных с подготовкой, представлением и прове-
дением крупных международных конкурсных торгов, на сумму до 30 тыс. фунтов
стерлингов на один тендер. Фонд поддерживает от каждой компании не более двух
проектов в течение одного года [3].

Кипр в рамках программ поддержки экспорта также оказывает экспортерам фи-
нансовую помощь по исследованию и освоению зарубежного рынка. Для поддержки
участия кипрских производителей-экспортеров в зарубежных торговых выставках-яр-
марках с целью продвижения их продукции  на новые рынки им оказывается финансо-
вая помощь, компенсирующая расходы на аренду выставочных площадей, установку
стенда, взнос за участие в выставке-ярмарке, установку электричества, осветительных
приборов и основной мебели, транспортировку громоздких экспонатов. Максималь-
ная финансовая помощь, которая может быть выдана, составляет 1500 долл. США,
когда экспонаты не громоздки, и 2500 долл. США, когда экспонаты громоздки. Если же
компания участвует в международных и специализированных выставках-ярмарках за
рубежом, в которых Министерство торговли, промышленности и туризма Кипра орга-
низует национальный павильон, то ей компенсируется 100 % расходов по организации
стенда, а также за транспортировку, растаможивание, рекламу и взнос за участие в
выставке-ярмарке [4].

При организации торговых миссий за рубежом Торгово-промышленной палатой
Республики Кипр компаниям-участницам компенсируется 100 % стоимости выста-
вочных площадей, стоимости установки стенда или других требуемых приспособле-
ний для оформления выставочного зала, стоимости рекламы торговой миссии и других
расходов, понесенных с целью как можно лучшей организации и эффективности миссии.

Субсидирование общей и специализированной рекламной кампании на зарубеж-
ных рынках обеспечивает оплату 100 % стоимости общей рекламы, помещенной Ми-
нистерством торговли, промышленности и туризма Кипра в зарубежной периодике,
газетах и специальных приложениях, а также рекламы торговых миссий и официального
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участия в зарубежных международных выставках-ярмарках под руководством Мини-
стерства [4].

Таким образом, софинансирование маркетинговых расходов является довольно
широко распространенным методом стимулирования экспорта. Благодаря софинан-
сированию расширяются возможности производителей-экспортеров по формирова-
нию у иностранных потребителей определенного знания о выпускаемой продукции.

Развита на Западе и система морального поощрения экспортеров. Она включает
организацию конкурсов с награждением победителей медалями, призами, диплома-
ми. Обладание подобными наградами повышает авторитет фирмы, укрепляет ее дело-
вую репутацию, служат дополнительным средством рекламы продукции.

Экспортное производство, подобно другим видам экономической деятельности,
зависит от удачно спланированной и размещенной инфраструктуры, включая теле-
коммуникации, линии электропередачи, контейнерные порты, автомагистрали, аэро-
порты и промышленные парки. Развитие внутренней и внешней инфраструктуры эк-
спорта является приоритетным направлением внешнеторговой политики развитых
стран. Необходима также помощь государства в организации коммерческого присут-
ствия на зарубежных рынках. В западных странах именно государство берет на себя
значительную часть финансового бремени в этой области.

К числу прочих мер организационного и информационного содействия экспорт-
ной деятельности со стороны государства можно отнести: представление интересов
частных экспортеров в правительственных организациях; содействие в осуществлении
заграничных капиталовложений; осуществление заграничного патентования, регист-
рацию торговых знаков и торговых марок; установление и развитие связей с деловыми
кругами и общественными организациями других стран; оказание технической помо-
щи для приведения отечественных товаров в соответствие с мировыми стандартами;
проведение семинаров по маркетингу и методам торговли; подготовку кадров для
внешней торговли и рационализации техники торговых операций.

Таким образом, организационно-техническое стимулирование экспорта осуще-
ствляется с помощью широкого круга мер, число которых постоянно растет. Это обус-
ловлено расширением внешнеэкономических связей той или иной страны, что требу-
ет новых инструментов оптимизации ее участия в международной специализации,
ограждения национальной экономики от негативного влияния внешних факторов, со-
действия укреплению позиций национальных производителей на мировом рынке.
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ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТАХ
ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ

Сегодня белорусской науке отводится ключевая роль в построении экономики зна-
ний. Наука в Беларуси – мощная интеллектуальная индустрия [1].

В настоящее время термин «экономика знаний», введенный в оборот в 60-х гг. XX в. и
рекомендованный Организацией экономического сотрудничества и развития в 1996 г.
для описания в экономически развитых странах тенденций возрастающей зависимости
от знаний, инноваций и высококвалифицированной рабочей силы, используется для
определения типа экономики, в которой знания играют решающую роль, а производ-
ство знаний становится источником роста.

По мнению Д. Крупского, отмечается, что экономика знаний в Беларуси может быть
сформирована к 2025–2030 гг. [2]. «Есть надежда, что где-то к 2025–2030 году основа эконо-
мики знаний будет сформирована. Критической массы людей, которые составляют креа-
тивный класс, у нас будет достаточно, чтобы страна перешла на путь инновационного
развития». Автор констатировал, что «...сейчас в Беларуси формируется основа экономи-
ки знаний. Креативный класс, который является двигателем в формировании экономики
знаний, составляет около 82 тыс. чел. ... Но этого мало, ведь сегодня в экономике занято
порядка 4,3 млн чел. Креативный класс должен составить 10 %, то есть как минимум 450
тыс. чел. Тогда резко интенсифицируется процесс формирования экономики знаний».

При этом «...так называемая экономика знаний – это основа постиндустриальной
цивилизации, к которой движется Беларусь. Но насколько наша страна и партнеры по
Евразийскому экономическому союзу близки к переходу на новый технологический
уклад и что для этого необходимо предпринять? ... Если теперь ученые работают не
ради изобретения чего-либо без особой цели, и фраза «наука – это способ удовлетво-
рения любопытства ученого за казенный счет» уже давно не работает. А изобретатели
настроены на то, чтобы их продукт смог стать товаром массового потребления и был
коммерчески интересен бизнесменам» [3].

По признанию зарубежных ученых, мы действительно только в начале затянувшегося
процесса «перехода» к экономике знаний, что не поддается четкости абстрактных конст-
рукций и академических определений. А настоящее является моментом кризиса и перехо-
да как в целом, так и конкретно в «знаниях» и его институтах. Признание этого вызывает
ряд ключевых вопросов. Где мы? Куда мы направляемся? Что необходимо сделать по
этому поводу? И что может внести вклад в экономику знаний? Что, в свою очередь, свиде-
тельствует о необходимости непрерывности поиска принятия новых форм и решений [4].

Представляется, что решение поставленных задач может зависеть не только от коли-
чества носителей знаний, но и от качества использования этих знаний.

Экономика знаний имеет три принципиальные особенности. Первая – дискрет-
ность знания как продукта. Конкретное знание либо создано, либо нет. Не может быть
знания наполовину или на одну треть. Вторая особенность состоит в том, что знания,
подобно другим общественным (публичным) благам, будучи созданными, доступны
всем без исключения. И, наконец, третья особенность знания – по своей природе это
информационный продукт, а информация, после того как ее потребили, не исчезает
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как обычный материальный продукт. Экономика знаний – неразделимая триада рын-
ков: знаний, услуг и труда. Их нельзя рассматривать изолированно, настолько тесно
они друг с другом взаимодействуют. Отсюда вытекает много следствий и это должны
осознать люди, которые принимают решения в данной области. Вместе с тем отмеча-
ется, что нельзя не учитывать так называемое неотделимое (неявное) знание: то зна-
ние, которое невозможно отделить от его носителя (индивида или научного, конструк-
торского и производственного коллектива). И есть мнение, что доля накопленного
неотделимого знания у россиян выше, чем в других странах, что может стать конку-
рентным преимуществом [5]. В нашем случае аналогично и для белорусов.

Эволюция к экономике [6], основанной на знаниях, не только представляет собой но-
вую проблему конкурентоспособности, но и изменение как характера организаций, так и
способа их разработки и реализации стратегий. Растущая зависимость создания богатства
от нематериальных активов делает глобальную экономику более гибкой и изменчивой, а
способность доступа и сочетания новых и существующих знаний стала более важной в
контексте конкурентоспособности компаний, регионов и стран. Определяя экономику зна-
ний как производство и услуги, основанные на наукоемких мероприятиях, которые спо-
собствуют ускорению темпов технического и научного прогресса, отмечается их быстрое
устаревание. При этом ключевым компонентом экономики знаний является большая за-
висимость от интеллектуальных возможностей, чем от физических затрат или природных
ресурсов [7]. И основная новизна экономики, основанной на знаниях, состоит в необходи-
мости управления нематериальным активом, который, в отличие от материальных ресур-
сов, не обесценивается путем использования, а скорее становится более ценным, чем
больше он используется [8]. Вместе с тем рассматривая знания как ресурсные и техноло-
гические инновации и как динамические возможности, можно утверждать, что они явля-
ются ключевыми источниками устойчивого конкурентного преимущества и выживания
организаций в наукоемких и высокотехнологичных отраслях. На промышленных рынках,
основанных на знаниях, конкурентные успехи поступают непосредственно из непрерыв-
ных технологических инноваций, когда одна организация не может успешно внедрять ин-
новации в изоляции. Поэтому фирмы должны полагаться на внешние отношения и сети,
чтобы дополнить свои области знаний, а затем развивать лучшие и быстрые инновации [9].

В работе [10] утверждается, что концепция экономики знаний или вкладов в экономику,
богатство или финансовую систему, основанная на интеллектуальных навыках, знаниях,
информации и понимании, а также технологии или новой эры экономики, богатства или
финансовой системы, используется для описания экономики, богатства или финансовой
системы, в котором генерация и эксплуатация знаний, информации, и понимания играет
доминирующую роль в создании богатства. И речь может идти о более эффективном
использовании всех видов знаний, информации, понимания и творчества во всех видах
экономической деятельности, основанных на знаниях, таких как инвестиции в исследова-
ния и разработки, высокотехнологичные отрасли и высококвалифицированные рабочие.

Государства значительно различаются по своей готовности к экономике знаний, но
некоторые страны добились значительного прогресса в развитии экономики, основанной
на знаниях. Исследования по 59 странам показали, что, хотя национальная культура может
объяснить экономический рост, существуют пробелы в исследованиях, специально пред-
назначенных для исследования влияния национальной культуры на экономику знаний [11].
Вместе с тем внутригрупповой коллективизм, человеческая ориентация и институцио-
нальный коллективизм являются тремя ключевыми детерминантами экономики знаний в
данном случае.
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За рубежом до сих пор в основном фокусировались на вторичных знаниях, возни-
кающих в результате закона движения технологической границы и ее взаимодействии с
поглощающей способностью. Однако инновационная деятельность в целом и расходы на
исследования и разработки в частности могут иметь побочные эффекты для экономики.
Важно переосмысление природы побочных эффектов, возникающих при исследованиях
и разработках. Вторичные эффекты знаний имеют последствия, которые выходят за
рамки привычных проблем и могут вызывать взаимодополняющие действия бизнеса
и государства в сфере исследований и разработок. Эта идея имеет большое значение при
анализе важных различных аспектов процессов развития и экономического роста [12].

В целом, по мнению авторов [13], изменения, происходящие в последнее время в
окружающей среде и способствующие становлению экономики знаний, заставляют
пересмотреть основные постулаты управления организациями и территориями. Усло-
вия, позволявшие ранее добиваться успеха, например, такие как большие масштабы
производства, выполнение всех функций внутри организации, наличие значительных
запасов природных ресурсов или производственного потенциала у территорий, сегод-
ня не гарантируют желаемых результатов. В экономике знаний на первое место выхо-
дят такие качества компаний, регионов и городов, как адаптивность, инновационная вос-
приимчивость, организация непрерывного процесса обучения, обмена знаниями и т. д.
Этому способствуют активная глобализация, расширение сферы услуг и сферы знаний,
усиление роли интеллектуального капитала в достижении успеха организациями и тер-
риториями. Знания, ставшие жизненно важным экономическим ресурсом, особенно
в качестве основы экономического роста, также являются силой в других социальных
институтах современного общества, в том числе в управлении и труде. Вместе с тем
знания стали источником решения многих социальных, политических и личных про-
блем, стоящих перед экономикой, государством и обществом во всем мире [14].

В настоящее время следует признать наличие неявных знаний, в данном случае
рассматриваемых как «серые знания»: накопленные, но неиспользуемые в силу ряда в
основном объективных причин1,  включая не только побочные результаты при выпол-
нении научных и научно-технических работ, знания работников организаций, но и зна-
ния в части работ по нормативной, законотворческой деятельности в сфере науки и
инноваций, венчурной деятельности, управления и другим направлениям, основой
которых являлись научные результаты.

В качестве примера приведем разработанные и научно обоснованные более пяти лет
назад нормы законодательного акта в части стимулирования инновационной активности
организаций, не вошедшие в принятый акт, но не потерявшие своей актуальности.

В части инновационных фондов:
инновационные фонды создаются для аккумулирования денежных средств в целях

их использования для осуществления инновационной деятельности;
коммерческие организации независимо от формы собственности могут в соответ-

ствии с законодательными актами Республики Беларусь, регулирующими особеннос-
ти формирования и использования инновационных фондов юридических лиц, созда-
вать собственные инновационные фонды за счет: отчислений из прибыли в пределах
нормативов, установленных собственником; отчислений, подлежащих отнесению на
себестоимость и включаемых в затраты, учитываемые при налогообложении в преде-
лах нормативов, установленных законодательством;

1 Целью данной статьи не является рассмотрение классификации, характеристик, причины появле-
ния, результатов неиспользования и иных вопросов, связанных с «серыми» знаниями.
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средства инновационных фондов юридических лиц должны использоваться исклю-
чительно на финансирование инновационных проектов.

В целях необходимости ускоренного перехода к экономике знаний и исходя из вы-
шеизложенного необходимо проведение критического анализа Национальной инно-
вационной системы, на основе которого может быть разработана система, включаю-
щая институциональные, правовые, финансовые методы, формы и механизмы ис-
пользования «серых» (неявных) знаний на благо белорусского общества.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ НА ОСНОВЕ СЕТЕВЫХ СВЯЗЕЙ:
ИНСТРУМЕНТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ

Современные тенденции глобализации мировой экономики стимулируют предпри-
ятия к выходу на международную арену для поиска новых рынков сбыта продукции.
В свою очередь, с развитием процессов глобализации вновь растет важность регио-
нальной политики. Как отмечает Р. Стернберг, «глобализация и новая регионализация
представляют собой две стороны одной и той же монеты» [1, c. 389]. Особенно возра-
стает важность инновационной региональной политики и поддержки развития малого
и среднего бизнеса на региональном уровне. Малые и средние инновационные пред-
приятия могут получить доступ к международным, а также глобальным сетям и ресур-
сам благодаря внутрирегиональным сетевым связям. Решение предпринимателя об
открытии своего бизнеса в определенном регионе может быть основой нового класте-
ра. В 1989 г. власти Калифорнии присвоили неприметному гаражу на Адисон Авеню в
городе Пало-Альто, где компания Hewlett Packard начала свою деятельность, статус
«место рождения Кремниевой долины» и сделали его историческим памятником Ка-
лифорнии [2].

Можно выделить три группы факторов, определяющих условия развития сетевых
форм организации экономики:

1) научно-технические – распространение интернет-технологий, развитие сотовой
связи, прогресс компьютерных методов анализа и обработки данных;

2) институциональные – развитие социальных сетей и институтов в качестве инст-
румента формирования доверия, обмена информацией, разрешения конфликтных
ситуаций в соответствии с выработанными нормами и правилами;

3) организационно-управленческие – механизмы координации деятельности учас-
тников сети, адаптации сети к окружающей среде и построения клиентоориентирован-
ной управленческой модели в сети предприятий.

Ежегодно Международный союз электросвязи представляет отчет «Измерение ин-
формационного общества», в котором содержится обзорная информация о после-
дних достижениях в области информационно-компьютерных технологий (далее – ИКТ)
на общемировом уровне, полученная на основе сопоставимых международных дан-
ных с использованием согласованных методологий. Республика Беларусь в данном
рейтинге заняла итоговое 31-е место из 175, поднявшись на 19 позиций вверх за 2010–
2016 гг. [3]. В рейтинге стран мира по уровню развития электронного правительства за
2014 г., подготовленном ООН, значение индекса готовности к нему в республике соот-
ветствует 55-му месту из 193 стран. Для сравнения в 2012 г. Беларусь занимала 61-е
место [4].

Беларусь отмечена экспертами как динамично развивающееся государство, в ко-
тором на протяжении семи лет наблюдается существенный рост уровня проникнове-
ния беспроводного широкополосного доступа наряду с определенным увеличением
доли домохозяйств, имеющих компьютер и доступ к сети Интернет, полосы пропуска-
ния международного интернет-трафика на одного интернет-пользователя, а также ко-
личества абонентов сотовой подвижной электросвязи [5, с. 11].
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В Республике Беларусь также динамично развивается сектор ИКТ. По данным за
2016 г. в стране работает 3962 организации сектора ИКТ [6, с. 30]. Из них 181 компания
является резидентами Парка высоких технологий, которые занимаются разработкой
программных продуктов и предоставлением ИТ-услуг клиентам из 67 стран мира [7].

Однако, обобщив результаты оценки научно-технических условий развития сете-
вых форм организации экономики по регионам Республики Беларусь, можно сделать
вывод о существенных центр-периферийных различиях, прежде всего за счет разницы
в развитии ИКТ-сектора (рис. 1).

Для активизации развития ИКТ-сектора и сетевого сотрудничества предприятий на
региональном уровне в направлении устойчивого регионального развития, на наш
взгляд, прежде всего необходима консолидация делового сообщества (рис. 2). Резуль-
таты анализа сектора Республики Беларусь, субъекты которого являются некоммер-
ческими объединениями предпринимателей, проведенного в 2014 г. при поддерж-
ке просветительского учреждения «Офис европейской экспертизы и коммуника-
ций» [8, c. 4], показали незначительное участие предпринимателей в функционирова-
нии бизнес-ассоциаций, что свидетельствует о недостаточной степени доверия этим
институтам, а также неоптимальной работе самих объединений предпринимателей со
своими потенциальными членами.

Таким образом, критическим фактором, определяющим успех сетевого взаимо-
действия предпринимателей определенной территории, является наличие соответ-
ствующего институционального механизма координации интеграционных пред-
принимательских инициатив, включающего подсистемы управления инновацион-
ными процессами, поддержки развития малого бизнеса и формирования предпри-
нимательских сетей. Для создания подобного механизма в Республике Беларусь
предлагается структура региональной системы развития предпринимательских ин-
теграционных инициатив (рис. 3), которая включает три электронные платформы:

Рис. 1. Оценка научно-технических условий развития сетевых форм
организации экономики Республики Беларусь в 2016 г. в разрезе регионов
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1) частно-государственного партнерства; 2) предпринимательских партнерских групп;
3) живые лаборатории.

При этом, как следует из анализа основных положений теоретических концепций и
теорий в сфере сетевой проблематики, при разработке такой системы необходимо:
1) использовать социальные сети и институты в качестве инструмента развития дове-
рия, обмена информацией, разрешения конфликтных ситуаций в соответствии с выра-
ботанными нормами и правилами; 2) сформировать механизм координации деятель-
ности участников сети, встраивания их в глобальные сети взаимоотношений, обмена
знаниями и другими компетенциями, а также адаптации сети к окружающей среде;
3) разработать методику определения конкурентных преимуществ, возникающих бла-
годаря сочетанию деятельности входящих в сеть узлов; 4) построить клиентоориенти-
рованную управленческую модель.

Государственно-частное партнерство (далее – ГЧП) позволяет решать многие эко-
номические проблемы, в первую очередь поиска альтернативных источников инвес-
тиционных ресурсов и повышения эффективности управления [9, c. 4]. Подобная деятель-
ность заметно активизировалась во многих странах мира с конца 90-х гг. прошлого века.

Методические рекомендации по созданию электронных платформ в рамках ГЧП,
в частности, были разработаны международной неправительственной организацией
«The Partnering Initiative» (TPI) на основе консультаций с экспертами от бизнеса, пра-
вительств и гражданского общества [10].

Идея создания электронной платформы предпринимательских партнерских групп
начала развиваться на основе закупочных групп (group purchasing organization – GPO).
Следующими шагами в развитии их деятельности стали профессиональная маркетинговая
поддержка, создание собственных брендов и формирование элементов логистической

Рис. 2. Дерево целей консолидации регионального бизнес-сообщества
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цепочки, включая строительство собственных складов, что дает возможность малым пред-
приятиям успешно конкурировать на рынке с крупными корпорациями, самостоятельно
хранить закупаемые товары, обеспечивать стабильность поставок и контроль логистичес-
ких затрат. Для взаимодействия участников группы и принятия решений используются
специально разработанные интернет-платформы и пакеты прикладных программ [11].

Следует отметить, что «живая лаборатория» – это электронная платформа, предо-
ставляющая для новаторов тестовую панель из потребителей, ее техническое обслужи-
вание, инструменты моделирования бизнес-процессов и оценки опытных образцов.
При этом создается специальная среда, обеспечивающая взаимодействие предприни-
мателей с университетскими кампусами, научно-исследовательскими группами и
организационными структурами, стимулирующими синергетическое взаимодействие
между ними, а также местными и региональными органами управления и граждана-
ми с целью генерирования инноваций [12].

Активная роль потребителя в инновационном процессе подчеркивается в модели
«Четверной спирали» (‘Quadruple Helix’), которая недавно была предложена американс-
ким ученым Э. Караянисом и австрийским исследователем Д. Кэмпбеллом [13] на основе
модели «Тройной спирали» (‘Triple Helix’), разработанной известным американским эко-
номистом с белорусскими корнями Г. Ицковицем и голландским ученым Л. Лейдесдор-
фом в конце прошлого века [14]. Если «Тройная спираль» символизирует союз между
властью, бизнесом и университетами как ключевыми элементами национальной иннова-
ционной системы, то четырехзвенная модель вводит четвертый элемент «спирали» – граж-
данское общество как активного потребителя и участника инноваций. Общественное уча-
стие таким образом становится одним из ключевых факторов достижения успеха в инно-
вационном развитии за счет сетевой кооперации и совместной деятельности.

Предлагаемая региональная система развития предпринимательских интеграцион-
ных инициатив облегчит доступ малых и средних инновационных предприятий к

Рис. 3. Предлагаемая структура региональной системы
развития предпринимательских интеграционных инициатив
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международным, а также глобальным сетям и ресурсам, повысив их шансы на вклю-
чение в международные цепи поставок, а также позволит реализовать имеющийся в
Республике Беларусь потенциал динамично развивающегося сектора ИКТ.
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О ПРИНЦИПЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО
ИНДИВИДУАЛИЗМА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Экономический кризис 2008 г. и депрессия, которая продолжается по сей день, с
одной стороны, и официальная статистика, демонстрирующая экономический рост, –
с другой, поставили перед экономической наукой вопросы, ответы на которые лежат за
пределами мейнстримных направлений экономической мысли. Прежде всего они свя-
заны с методологическими основаниями экономических теорий. В такой ситуации как
никогда ранее полезен взгляд со стороны,  с точки зрения других общественных дис-
циплин и, учитывая популярность институциональных и неоинституциональных эко-
номических теорий, социологии в первую очередь. Необходимость социологического
подхода важна, потому что, как отмечалось выше, одним из принципов как неоинсти-
туционализма, так и мейнстримной неоклассической теории является методологический
индивидуализм. Согласно ему, в отличие от классической и институциональных теорий,
легитимность рассмотрения социально-экономических процессов и феноменов призна-
ется исключительно с точки зрения индивидуального поведения. Так как все это поведение
сводится к стремлению к личному интересу, то использование принципа методологичес-
кого индивидуализма в экономических исследованиях сталкивается с массой неразреши-
мых теоретических и историко-экономических вопросов. В то же время именно социоло-
гия уже почти полтораста лет глубоко занимается проблемой социальных институтов,
а также методологическими вопросами, прямо связанными с методологическим ин-
дивидуализмом и противостоящим ему холизмом, нашедшими в социологии выраже-
ние в противостоянии микро- и макросоциологических подходов.

Принцип методологического индивидуализма в современных экономических тео-
риях связан с принципом личного интереса. Кто и когда сформулировал этот принцип
(известный также как гедонистический) применительно к вопросам экономической
жизни, трудно сказать. Он присутствует уже у Милля, но взглянув еще глубже в про-
шлое, например, в мемуары Жака Тюрго, мы узнаем, что он же был сформулирован
известным коммерсантом и реформатором французской экономики маркизом де
Гурнэ. В его интерпретации этот принцип звучал следующим образом: человек сам
лучше знает, что ему нужно, чем другой, которому эти интересы совершенно безраз-
личны, и действует в соответствии со своими интересами.

Впрочем, Эрик Фромм, рассуждая о принципе личного интереса в книге «Человек
для себя» [1], показал, что  принцип личного интереса теперь формулируется несколь-
ко шире, так как к деньгам добавляется статус и власть, на самом деле все равно ставит
акцент на материальный успех, выраженный в богатстве. При этом ученые, зачастую
странным образом, избегают углубляться в анализ и расшифровку этого основопола-
гающего принципа. Например, Р. Чалдини в своей книге «Психология влияния» гово-
рит о принципе «личного материального интереса»,  приписывая ему такое свойство,
как желание получить как можно больше и заплатить за это как можно меньше, но при
этом осознанно отказывается от какого-либо анализа, заявляя: «Я предпочитаю не
разбирать отдельно правило личного интереса в этой книге, поскольку я рассматриваю
его как некую аксиому, которая заслуживает признания, но не подробного описания» [2].
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Случайно ли это? Конечно, нет. Действительно, существующий капитализм как
способ производства (а именно такое рассмотрение куда более цельно и методологи-
чески обоснованно, чем сведение его к конкурентной экономике или иным частным
характеристикам) в определенной степени можно описывать исходя из принципа лич-
ного материального интереса. Но как только мы обращаемся к прошлым эпохам, ут-
верждение этого принципа начинает встречать все больше помех и требует серьезных
натяжек и коррекций. Факты экономической истории демонстрируют нам, что в раз-
личные эпохи в разных местах не просто способы, но и цели хозяйственной деятельно-
сти существенным образом отличаются.

Как уже было сказано, в экономической науке принцип личного интереса имма-
нентно встроен в две аксиомы, на которых базируются некоторые парадигмы совре-
менного, мейнстримного экономического знания. Это принцип максимизации (при-
были) и принцип методологического индивидуализма, который «предполагает объяс-
нение общественных явлений в терминах индивидуального поведения» [3, с. 98]. При-
чем исходя из поведения индивидов необходимо объяснять не только происходящее на
микроуровне, но и в сфере макроэкономических событий. При этом если неокласси-
ческая теория готова признать «права» субъектности также за фирмой и государ-
ством, то неоинституционализм идет еще дальше, признавая  в качестве субъекта эко-
номической деятельности только индивида, а любые «организации» (под ними подра-
зумеваются и фирмы, и государство) понимает исключительно как объединения индиви-
дов, совместно реализующих свои индивидуальные цели и задачи. Впрочем, нельзя отри-
цать и других расхождений между неоклассическим и неоинституциональным подхода-
ми, которые выражаются в отношении к иным базовым постулатам. Принципы рацио-
нального экономического агента с устойчивыми предпочтениями и  потребностью в
максимизации прибыли частично пересматриваются с  точки зрения допущения, что
субъект рыночных отношений никогда не может быть полностью информированным.

Нужно отметить, что и в экономической науке, и в социологии схожие принципы
(в социологии это также методологический индивидуализм и холизм) получили в пос-
ледние десятилетия второе дыхание. Холистический подход – это парадигма, противо-
стоящая взглядам, базирующимся на принципах методологического индивидуализма.
Как правило, его определяют через представление о том, что целое больше суммы
частей, из которых оно состоит, и более того, приоритетно по отношению к ним.
В этом смысле в экономике объектом исследования представителей холизма становят-
ся всевозможные надличностные структуры.

Однако эта парадигма, к которой безосновательно относят взгляды К. Маркса, так-
же вызывает множество вопросов. В первую очередь именно тем, что она кладет в
основу объяснения экономических процессов некую надчеловеческую сущность, сис-
темную силу,  обуславливающую поведение людей. Если в иных научных сферах, где пред-
метом исследования являются связи и отношения неодушевленных объектов и фено-
менов, холистические принципы не вызывают существенных противоречий, то там, где
речь идет о деятельности и взаимоотношениях людей, ситуация иная. В этом случае
представление о сознательном человеке, о свободе воли вступает в противоречие с
холистским представлением о том, что нечто внешнее обуславливает поведение людей.

Конечно, раз за разом осуществляются попытки найти компромисс между про-
тивостоящими подходами, но регулярные неудачи в этом направлении заставляют
ученых делать то, что все чаще можно наблюдать в общественных науках, а имен-
но капитулировать перед проблемой. Сама капитуляция выглядит как признание
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равновозможности и взаимодополнительности соперничающих парадигм: де, и мето-
дологический индивидуализм, и холизм дополняют друг друга в исследовании эконо-
мической реальности, позволяя описать ее более полно. Ровно также эту проблему
решают в социологии, где она артикулирована в виде  альтернативы макро- и микро-
социологических подходов. Однако проблема в том, что строгая логика научного по-
знания возможна только в рамках методологического монизма, как минимум по той
причине, что только в этих рамках работает закон исключенного третьего.

Основные проблемы как индивидуализма, так и холизма заключаются в том, что и
та и другая парадигма принуждают исследователя отказаться от осознания вещей, за-
частую очевидных, от адекватного рассмотрения феноменов и отношений, без кото-
рого невозможно составить себе адекватную картину реальности. Например, в неоин-
ституционализме в первую очередь это явно выражено в представлении об институ-
тах. При прочтении трудов, написанных теоретиками неоинституционального направ-
ления, создается впечатление, что либо они прошли мимо полуторавековой истории
общественной и, в частности, социологической мысли, которую в определенном смысле
можно назвать наукой о социальных институтах, либо представляют экономические
институты чем-то принципиально отличным от социальных институтов  как таковых.
Однако, наблюдая попытки дать определение экономическим институтам, мы можем
увидеть, что ничего особого, существенно отличного от социальных институтов, рас-
сматриваемых в социологии, в экономических институтах нет. А есть ограничения,
которые создает принцип методологического индивидуализма, делая невозможным
адекватную  формулировку и применение  категории института. В частности, даже
Д. Норт, как несомненный столп неоинституциональной теории, говорит об институ-
тах исключительно как о системах ограничений и правил. Институты, пишет Д. Норт,
«представляют собой рамки, в пределах которых люди взаимодействуют друг с дру-
гом. Они абсолютно аналогичны правилам игры в командных спортивных играх. Ины-
ми словами, они состоят из формальных, писаных правил и обычно неписаных кодек-
сов поведения, которые лежат глубже формальных правил и дополняют их» [4, с.17].
При этом институты есть плоды сознательного и в этом смысле рационального дей-
ствия индивидов, которые утверждают и меняют действующие правила в соответствии
со своими целями. Цели этой деятельности подразумеваются априорные, как то со-
кращение трансакционных издержек и максимизация прибыли.

Однако можно ли определить институты лишь как систему ограничений? Институ-
ты – это не только правила и ограничения, но и идеализированные системы диспози-
ций во взаимодействиях людей, формирующих габитус индивида (П. Бурдье), и «свое-
образные «фабрики смыслов», задающие не только образцы человеческих взаимо-
действий, но и способы осмысления, понимания социальной реальности и самих лю-
дей» [5]. Все это в полной мере относится и к социальным институтам  в сфере эконо-
мических отношений, оказывающим влияние на экономические отношения. В этом
смысле Дж. Ходжсон, уточняя понятие экономических институтов, говорит о них как о
социальных организациях, формирующих «долговременные рутинизированные схе-
мы поведения» [3, с. 37].

Кроме того, институты задают статусные позиции, к которым стремятся люди,
и роли, в соответствии с которыми эти статусные позиции достижимы. Такой подход
получил актуальность еще из работ Дж. Г. Мида и Р. Липтона и был оригинально
использован Т. Парсонсом. Впрочем, и цели деятельности, которые в экономических
теориях задаются (загадочным образом) индивидом (а на долю институтов оставлены
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лишь ограничения на пути их достижения или, иногда, легитимные правила для того
же), с куда большими основаниями навязываются индивиду в рамках социальных ин-
ститутов. Дело в том, что цели не могут быть определены вне системы ценностей, они
обосновываются в ее рамках. Но вся эта проблематика оказывается недоступной для
неоинституционалистов, поскольку объективно ценности имеют не индивидуальный,
а общественный характер. Разговор о ценностях оказывается за рамками рассужде-
ний, а цели экономической деятельности априорно озвучены исключительно как стрем-
ление к прибыли. Собственно говоря, сами причины, которыми объясняется поведе-
ние человека в различных теориях, имеющих в своей основе принцип методологичес-
кого индивидуализма, довольно однообразны. Ф. И. Эджуорт повторяет наивное пред-
ставление, утверждаемое еще Джованни Пико дела Мирандолой в эпоху Возрождения
о человеке как простейшей твари, стремящейся к удовольствию и бегущей от наказа-
ния. Дж. М. Кейнс представлял индивида как существо осторожное и склонное к сбе-
режениям. М. Фридман описал человека как существо, руководствующееся ис-
ключительно жаждой наживы.

Нужно сказать, что в научной литературе достаточно серьезно анализируются не-
достатки этой концепции, в частности, природы целей человека и его ценностей. Пока-
зателен один пример направления этой критики, связанный с взаимоотношением це-
лей/ценностей. Свою деятельность, в том числе и ту, которую мы обычно называем
экономической, люди осуществляют в соответствии с теми ценностями, которые ут-
вердились в обществе. К сожалению, когда общество судит о себе «изнутри», оно не
замечает, что его ценности, а соответственно и цели и идеалы, исторически конкретны
и преходящи. Людям кажется, что то, во что они верят, что ценят, есть естественные и
самоочевидные вещи и иначе быть не может. Однако, чтобы подметить преходящий харак-
тер таких представлений, нужно взглянуть на собственное общество со стороны, а для
этого ученые вглядываются в прошлое и видят там общественные системы с существенно
иными ценностями и идеалами. Это же позволяет взглянуть на себя и понять, насколько
«неестественны» наши ценности и идеалы. И тогда станет очевидным, насколько силь-
но эти ценности и идеалы, совсем не естественные, определяют наше поведение, ре-
шительно отличающееся от поведения людей других эпох и  культур.

Но вот в чем дело: и ценности, и идеалы в принципе немыслимы «в терминах
индивидуального поведения». В ценностях и идеалах выражается «интерес эпохи», то
есть общественный интерес. Конечно, в определенном приближении и с громадными
допущениями, ограничениями и искажениями на базе принципа методологического
индивидуализма можно изучать агентов современного капиталистического рынка, а
деятельность, цель которой не сводится к максимизации прибыли, просто не считать
экономической. В таком случае экономической будет только та деятельность, которая
направлена на получение прибыли. Однако как только ученые обращаются к экономи-
ческой истории, а именно к интерпретации экономической истории, на что претендует
неоинституциональное направление, огрехи подхода становятся очевидными. При изу-
чении истории экономической жизни людей становится очевидным, что далеко не
всякая экономика, успешно решающая стоящие перед ней задачи, ориентирована на
максимизацию прибыли экономических агентов. Собственно говоря, советская эко-
номика в эпоху своего наиболее бурного роста – в эпоху индустриализации – также не
ориентировалась на максимизацию прибыли конкретных предприятий. Впрочем, даже
деятельность отдельных подразделений современных транснациональных корпораций
оценивается по другим критериям.
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УДК 338.242.4
Т. В. Соколинская, старший преподаватель
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

На современном этапе устойчивое развитие регионов во многом определяется
формированием предпринимательской среды. Проблема развития предприниматель-
ства, особенно в странах, не имеющих стабильной, долго функционирующей рыноч-
ной среды, во многом связана с реализацией государственной экономической полити-
ки, направленной на создание благоприятных инвестиционных условий. При этом не-
обходимо учитывать двойственный характер функциональной роли государства, с од-
ной стороны, как участника рынка или организации, преследующей свои интересы,
например, получение доходов от экономической деятельности, а с другой – как инсти-
тута, основной задачей которого является установление правил и норм поведения
субъектов рынка и контроль за их исполнением. Государство как институт – это огром-
ный комплекс различного рода ограничений и правил, обеспечивающих процесс го-
сударственного регулирования и являющихся результатом законотворчества исполни-
тельной и законодательной ветвей власти различного уровня.

Государственное регулирование неизбежно связано с издержками для всех адреса-
тов этих норм – как для самого государства, так и для тех, кого оно непосредственно
затрагивает (предприниматели, граждане, учреждения бюджетного сектора, неком-
мерческие организации). Видимая зависимость издержек от жесткости мер государ-
ственного регулирования стала основанием большинства теорий дерегулирования,
господствовавших в конце прошлого века. В отечественной литературе, а также прак-
тике регулирования рынков большое внимание уделялось проблеме снижения или
деблокирования административных барьеров.

Особенности мировых финансово-экономических кризисов конца прошлого – на-
чала нынешнего столетий кардинально изменили отношение к государственному регули-
рованию, послужив пусковым механизмом целой череды административных реформ. Не
отказ от регулирования в пользу рынка, а детальная оценка и рациональный выбор вариан-
тов регулятивных мер стала основным трендом современного регулирования.

Центральным элементом новой системы регулирования в развитых странах являет-
ся институт оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ), основанный на анализе
проблем и целей государственного регулирования, определении возможных вариан-
тов их разрешения и достижения, а также оценке связанных с ними позитивных и нега-
тивных эффектов с целью выбора наиболее эффективного варианта в соответствии со
специальными установленными процедурами.

Оценка регулирующего воздействия – это механизм, представляющий собой экспер-
тизу самых разных последствий будущего правового регулирования. Речь идет о право-
вых, экономических, социальных, финансовых последствиях. Главное предназначение
ОРВ – просчитать выгоды и затраты готовящихся нововведений для бизнеса и общества.

Ключевые цели проведения процедуры ОРВ определяются следующим образом:
расчет выгод и издержек субъектов предпринимательской и иной деятельности,

других заинтересованных лиц, связанных как с оплатой прямо установленных регули-
рованием платежей, так и с прочими организационными расходами по выполнению
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вновь вводимых требований, включающих затраты трудового времени сотрудников,
необходимые материалы, а также затраты на консультации и обучение;

оценка воздействия регулирования на деловой климат и инвестиционную привле-
кательность страны или региона, конкуренцию и структуру рынков;

обеспечение выбора наиболее эффективного варианта решения проблем;
снижение рисков, связанных с ведением нового регулирования и ростом доверия

граждан и бизнеса к принимаемым государством решениям.
Необходимость проведения ОРВ проектов нормативных актов и их экспертизы зак-

реплена законодательно. Договором о Евразийском экономическом союзе, вступив-
шем в силу 1 января 2015 г., определено проведение оценки регулирующего воздей-
ствия решений Евразийской экономической комиссии, которые могут оказать влияние
на условия ведения предпринимательской деятельности. Аналогичные меры предус-
мотрено предпринять и в отношении национального законодательства участвующих
сторон. Во исполнение указанного договора, а также Программы деятельности Пра-
вительства Республики Беларусь на 2016–2020 годы, Государственной программы
«Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016–2020 годы и
в соответствии с подпунктом 3.2 пункта 3 протокола заседания рабочей группы по
упрощению административных процедур для бизнеса, созданной распоряжением
Премьер-министра Республики Беларусь от 21 марта 2016 г. № 102-р, состоявшегося
27 апреля 2016 г., подготовлен проект Указа Президента Республики Беларусь «Об
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов (их от-
дельных положений), влияющих на условия осуществления предпринимательской де-
ятельности» (далее – проект Указа). Предлагается установить порядок, согласно кото-
рому подготовка проектов нормативных актов (их отдельных положений), влияющих
на условия осуществления предпринимательской деятельности, проводится с оценкой
регулирующего воздействия.

Новая процедура направлена на повышение качества государственного регулиро-
вания на основе экономических методов анализа нормативно-правовых актов. ОРВ
позволяет прогнозировать последствия государственного правового регулирования,
выявлять противоречия, избыточные обязанности, запреты и ограничения, необосно-
ванные расходы для субъектов хозяйствования и на этой основе принимать (издавать)
наиболее оптимальное и объективное экономико-правовое решение из всех имею-
щихся вариантов решения проблемы. Кроме того, неотъемлемым элементов ОРВ яв-
ляется учет мнения не только государственных структур, но и общественных институ-
тов, в том числе объединений (союзов, ассоциаций) субъектов хозяйствования, обще-
ственных объединений предпринимателей и др.

Следует отметить, что ОРВ широко распространено в практике Европейского со-
юза, иных зарубежных стран и наших ближайших соседей. Например, в странах ОЭСР,
к которым относятся США, Франция, Великобритания и др., ОРВ успешно применяет-
ся с 1984 г. В Российской Федерации данная процедура используется с 2004 г. Адапта-
ция данной системы к особенностям белорусской системы регулирования находится в
начальной стадии и базируется на изучении ее базисных элементов.

Процедура ОРВ заключается в анализе проблем и целей государственного регули-
рования, выявлении альтернативных вариантов их достижения, а также определении
связанных с ними выгод и издержек для различных социальных групп (в том числе
хозяйствующих субъектов, граждан (потребителей), государства и общества в целом)
для выбора наиболее эффективного варианта государственного регулирования.
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Процедуре ОРВ рекомендуется подвергать следующие потенциально возможные
последствия государственного регулирования:

экономические: воздействие на макро- и микроуровне, определяемое в терминах
экономического роста, конкурентоспособности, изменений в издержках различных
социальных групп (в том числе дополнительных издержках бизнеса, включая дополни-
тельное административное бремя, издержках государственных органов, связанных с
правоприменением и т. п.), воздействие на технологическое развитие и инновацион-
ный потенциал, инвестиционную активность, изменение рыночных долей, воздействие
на цены и др.;

социальные: воздействие на человеческий капитал, права человека, тендерное ра-
венство, уровень и качество занятости, социальное неравенство и бедность, здоровье,
безопасность (включая уровень преступности), культуру, перераспределительные
эффекты между различными социальными группами и др.;

экологические: воздействие на климат, уровень загрязнения воздуха, воды, почвы,
биоразнообразие, общественное здоровье и т. п.

Негативные эффекты, связанные с наличием определенных регулирующих мер,
могут проявляться в следующем:

во-первых, в наличии недопустимо высокого риска причинения вреда жизни и
здоровью граждан, общественному порядку, имуществу физических или юридичес-
ких лиц, причинении экологического ущерба или экономического ущерба, в том числе
бюджету субъекта. Подтверждением существования проблемы в этом случае могут
служить данные о причинении вреда жизни, здоровью или имуществу, в том числе данные
официальной статистики, контрольно-надзорных органов, страховых компаний;

во-вторых, в неприемлемо высоких издержках применения участниками отноше-
ний установленных процедур. Подтверждением их наличия являются количественные
оценки стоимости и продолжительности процедур (в сопоставлении со стоимостью и
продолжительностью аналогичных процедур в других субъектах или за рубежом либо
в сопоставлении с величиной доходов участников общественных отношений в данной
сфере), а также данные об обращениях граждан и организаций;

в-третьих, в недостатке информации для рационального выбора и принятия реше-
ний участниками отношений. Вследствие недостатка информации возможны такие
негативные последствия, как недобросовестное поведение более информированных
участников в отношении менее информированных участников, негативные измене-
ния рыночных условий, в том числе недобросовестная конкуренция, неэффективное
распределение ресурсов и т. д.

Следующий этап анализа ОРВ представляет собой оценку рисков неблагоприятных
последствий, вызванных применением определенных регулирующих мер.

Возможно выделение следующих видов рисков регулирования. Первая группа рис-
ков может проявиться в связи с концептуальной неразработанностью, противоречиво-
стью предлагаемого инструментария регулирования, слабым контролем за исполне-
нием принятых решений и т. д. Данная группа включает разнообразные формы прояв-
ления, характеристика которых приводится ниже.

Риски несоответствия предложенного регулирования заявленным целям регу-
лирования. Такие риски возникают, если предлагаемый проект нормативного акта на-
правлен на частичное решение проблемы либо при выработке решений наблюдался
недостаток информации (были проанализированы не все аспекты проблемы). Мера-
ми снижения данных рисков могут быть мероприятия по сбору и анализу данных,



179

мониторингу фактического воздействия, пилотному внедрению (апробации) и иные
методы в зависимости от причины возникновения данного риска.

Риски ухудшения инвестиционного климата, связанные в том числе с ухудшением
условий ведения бизнеса, повышением рисков осуществления инвестиций в основной ка-
питал, снижением гарантий для инвесторов, снижением доступности кредитных ресурсов.

Риски снижения темпов развития малого и среднего предпринимательства, свя-
занные, прежде всего, со стоимостью начала бизнеса, административными издержка-
ми на реализацию предлагаемого правового регулирования, ограничением доступа к
необходимым ресурсам.

Риски снижения конкуренции, которые могут быть связаны с повышением барье-
ров входа на рынок, с предоставлением преимуществ одним хозяйствующим субъек-
там по сравнению с другими либо определенным категориям хозяйствующих субъек-
тов, а также с возникновением асимметрии информации на рынке и возможностей
недобросовестной конкуренции.

Риски снижения безопасности и качества продукции, связанные со снижением
требований к качеству продукции, могут быть вызваны недостатком информации, при
котором рыночные механизмы не могут компенсировать отсутствие контроля за каче-
ством продукции непосредственно потребителями.

Экологические риски могут быть связаны с потенциальным ростом негативного воз-
действия на окружающую среду, вызванным предлагаемым правовым регулированием.

Социальные риски могут быть связаны как с возможным сокращением уровня занято-
сти и заработной платы в той или иной сфере, так и с усилением социального неравенст-
ва, бедности, миграционных процессов за счет предлагаемого правового регулирования.

В рамках анализа рисков регулирования рассматриваются и иные возможные по-
следствия, в том числе макроэкономические (влияние регулирующих мер на экономи-
ческий рост, производительность труда), производственные (выбор технологий).

Следующая группа рисков связана с недостаточной организационно-управленчес-
кой проработкой системы регулирования. Выделяют следующие виды рисков.

Риски недостаточности механизмов реализации регулирования для решения
проблемы. Данные риски могут быть вызваны неполным решением проблемы в рам-
ках предлагаемого проекта регулирования. Такие риски возможны и в тех случаях,
когда отсутствует достаточная информация для выбора оптимальных механизмов реа-
лизации (например, об оптимальных методах поддержки развития предприятий, опти-
мальной организации процедур налогового администрирования). Меры по миними-
зации данных рисков могут заключаться в комплексном подходе к разработке решений
выявленных проблем (в том числе путем внесения необходимых изменений в иные
нормативные правовые акты, если такие изменения возможны), а также в проведении
мониторинга фактического воздействия.

Риски отсутствия должного контроля соблюдения вводимых требований. Ука-
занные риски могут быть связаны с отсутствием механизмов контроля либо полномо-
чий по контролю, с отсутствием информации, необходимой для контроля, а также со
значительными расходами на осуществление такого контроля. При анализе данных
рисков рассматривают как вариант осуществления контроля государственными орга-
нами, так и вариант осуществления контроля саморегулируемыми и иными обще-
ственными организациями.

Риски отсутствия необходимых ресурсов и кадров. Данные риски рассматриваются
как в отношении ресурсного обеспечения государственных органов, так и в отношении
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ресурсного обеспечения иных участников отношений. Соответственно, в качестве
механизмов по минимизации данных рисков рассматривается как выделение средств
бюджета хозяйствующим субъектам, в том числе на обучение (если недостаток кадро-
вого и ресурсного обеспечения выявлен в государственном секторе), так и мероприя-
тия по обеспечению доступности кадровых и финансовых ресурсов для хозяйствую-
щих субъектов (иных заинтересованных групп).

В случае выявления указываются и иные риски. К ним традиционно относятся
риски непрофессионализма, слабой исполнительской дисциплины сотрудников, кор-
рупции, нецелевого использования средств.

Третья группа рисков связана с внешними рисками – изменением динамики макроэко-
номических показателей, технологических трендов, мировых цен, конъюнктуры, спроса.

По каждому выявленному риску приводится оценка вероятности наступления не-
благоприятных последствий. При отсутствии возможности расчета точного значения
вероятности допускается указание интервала или оценочной характеристики вероят-
ности (очень высокая вероятность / высокая вероятность / средняя вероятность).

Наличие рисков наступления неблагоприятных последствий не является достаточ-
ным основанием для отклонения предлагаемого варианта регулирования. В то же вре-
мя при выявлении высоких рисков негативного воздействия такого регулирования,
степень контроля которых является недостаточной, целесообразно дополнительно пе-
реходить к рассмотрению альтернативных вариантов решения выявленной проблемы.

Целями процедуры ОРВ являются повышение качества государственного регули-
рования, обеспечение возможности учета мнений социальных групп и установления
баланса интересов как на стадии подготовки проекта нормативного правового акта,
так и на стадии оценки фактического воздействия действующего государственного
регулирования посредством анализа последствий и эффектов государственного регу-
лирования и определения наилучшей с точки зрения степени соответствия критериям
целесообразности, эффективности, осуществимости и адекватности варианта госу-
дарственного регулирования на основе сопоставления выгод и издержек хозяйствую-
щих субъектов, граждан (потребителей), государства и общества в целом.

Обоснование выбора предпочтительного способа решения проблемы делается на
основе сопоставления издержек и выгод различных способов регулирования. Метод
«издержки – выгоды» является одним из широко применяемых в международной
практике методов оценки последствий государственного регулирования для хозяйствую-
щих субъектов. В наиболее обобщенном виде для анализа выделяются основные соци-
альные группы: хозяйствующие субъекты, граждане (потребители), государство и обще-
ство в целом. Затем проводится возможная классификация издержек и выгод, получаемых
каждой группой в случаях проведения определенных регулирующих мероприятий.

В целом процедура ОРВ заключается в экспертизе нормативных актов органов
власти в целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности. Термины «умное регулирова-
ние», «лучшее регулирование» и «упрощающее регулирование» достаточно точно
отражают новые тенденции экономической политики по обеспечению качественной и
результативной деятельности государства. Итоговым показателем эффективности и
качества регулирования, по мнению Всемирного банка, является место, занимаемое
страной по рейтингу «Ведение бизнеса».

Получено 11.10.2017 г.
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С. С. Супиченко, младший научный сотрудник
Институт экономики НАН Беларуси, г. Минск

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В БЕЛАРУСИ

После обретения независимости Республикой Беларусь было немало сделано для
формирования законодательства, отвечающего всем требованиям развития потенциа-
ла предпринимательства. Идеи Йозефа Алоиза Шумпетера, заложившего теоретичес-
кие основы современного представления о предпринимательстве, до сих пор находят
свое развитие в трудах многих современных ученых. Развитию предпринимательства в
последнее время уделяется большое внимание, приходит осознание того, что постро-
ение сильной экономики невозможно без участия как можно большего количества
субъектов, способных ее создавать. Преимущества, которые может предложить пред-
принимательство, в виде гибкости и оперативности в работе как никогда востребованы
в нашей стране. Однако предпринимательство, особенно малое, часто подвержено
экономическим и социальным рискам и, как следствие, нуждается в государственной
поддержке. Последовательные преобразования условий ведения бизнеса, направлен-
ные на расширение самостоятельности хозяйствующих субъектов и стимулирование
отечественных товаропроизводителей, развитие реального производства, способны
существенно усилить экономику нашего государства. Модель национальной эконо-
мики Беларуси, базирующаяся на построении конституционно закрепленного уни-
тарного демократического социального правового государства, является хорошей ос-
новой для дальнейшего совершенствования и развития при условии перехода на инно-
вационный, ресурсосберегающий тип воспроизводства.

В последнее время много сделано для обеспечения инвестиционной привлекатель-
ности и инновационной активности страны, создания благоприятной среды для разви-
тия предпринимательства, которое в силу своего характера является двигателем инно-
вационного развития экономики в целом. Однако нужно отметить, что необходимо
совершенствовать законодательство в направлении создания условий для внедрения
инноваций в производство, формирования мощного слоя предпринимательства и круп-
ных государственно-частных компаний, играющих важную роль на мировых рынках.

К наиболее значимым из принятых за последние годы нормативных правовых актов
можно отнести:

Декрет Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О государственной
регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования», кото-
рым введен заявительный принцип регистрации субъектов хозяйствования [1];

Закон Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 148-3 «О поддержке малого и сред-
него предпринимательства» [2], устанавливающий правовые, экономические, соци-
альные, информационные, консультационные, образовательные, организационные и
иные меры по созданию благоприятных условий для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства и субъектов инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства;

Директиву Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии
предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Респуб-
лике Беларусь» [3];
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Декрет Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании
предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселе-
ний, сельской местности», которым предоставлены льготы по налогообложению для
производственного предпринимательства в небольших населенных пунктах, аналогич-
ные льготам для свободных экономических зон [4];

Указ Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2017 г. № 345 «О развитии
торговли, общественного питания и бытового обслуживания», направленный на со-
здание условий для развития торговли, общественного питания и бытового обслужи-
вания в сельской местности и малых городских поселениях. Данным Указом установ-
лен период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г., в течение которого индивидуальные
предприниматели, юридические лица и микроорганизации вправе осуществлять на
территории населенных пунктов и территорий вне населенных пунктов, относящихся к
территории сельской местности и малых городских поселений, деятельность в сфере
розничной торговли, общественного питания и оказания бытовых услуг. Указ предус-
матривает широкий спектр налоговых льгот: освобождение от налога на добавлен-
ную стоимость; налог на прибыль по ставке 6 %; подоходный налог с физических
лиц по ставке 6 %; ставка единого налога за месяц для индивидуальных предприни-
мателей – одна базовая величина; освобождение от налога на недвижимость, зе-
мельного налога, арендной платы за земельные участки, находящиеся в государствен-
ной собственности [5];

Государственную программу «Малое и среднее предпринимательство в Респуб-
лике Беларусь» на 2016–2020 годы, утвержденную постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 23 февраля 2016 г. № 149 [6].

Принятие указанных законодательных актов и ряд других мер привели к улучше-
нию делового климата. Вместе с тем стоит отметить, что принимаемые законодатель-
ные акты зачастую требуют принятия дополнительных нормативных правовых актов
для уточнения поставленных задач с целью реализации их на практике. Так, возникают
проблемы, связанные с необходимостью выполнения обязательных правил и проце-
дур, предусмотренных актами законодательства. Необходимо отметить, что предпри-
нимательство в Республике Беларусь, к сожалению, сконцентрировано преимуще-
ственно в сферах торговли и обслуживания. К факторам, замедляющим развитие пред-
принимательства, можно отнести: не всегда последовательное государственное регу-
лирование предпринимательской деятельности, значительный уровень фискальной
нагрузки, высокие арендные ставки на недвижимость. Кроме того, весьма ограничен
доступ бизнеса к дешевым и долгосрочным кредитным ресурсам, неравны и условия
в ЕАЭС по ценам на энергоносители. Требуют совершенствования и институты защи-
ты прав собственности. Инновационные программы и проекты также реализуются
без активного привлечения малого и среднего предпринимательства. Государство во
многом сохраняет дотации крупных государственных предприятий, что, безусловно,
важно с точки зрения экономической безопасности страны, но условия ведения бизне-
са остаются неравными. Существует необходимость в выравнивании условий работы
организаций вне зависимости от их формы собственности и снижении налогового и
регуляторного бремени.

Общепринятым в развитых странах является подход, заключающийся в выстраива-
нии посредством принятия правовых актов системы, позволяющей реализовывать на прак-
тике всем заинтересованным лицам свои задачи с наименьшими препятствиями. Государ-
ство, в свою очередь, должно брать на себя функции лишь регулятора, устанавливающего
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формально закрепленные правила и гарантирующего, что эти правила будут соблю-
даться всеми сторонами. Вмешательство государства необходимо только тогда, когда
правила нарушаются или одна из сторон понесла ущерб. Превентивное вмешатель-
ство в виде проверок должно являться исключением, а не практикой. Понимание
важности формирования устойчивой нормативной правовой базы в сфере веде-
ния бизнеса в совокупности с понятной и устойчивой системой налогообложения долж-
но преобладать при принятии решений, затрагивающих широкий круг правоотношений,
непосредственно связанных с ведением хозяйственной деятельности. Более взвешенный и
прагматичный подход позволит улучшить условия ведения бизнеса, что в долгосрочной
перспективе даст значительный положительный экономический эффект.

Уже долгое время в научной среде ведется активная дискуссия по вопросу упроще-
ния налоговой системы Республики Беларусь, оптимизации структуры налогов в на-
правлении общего снижения налоговой нагрузки. Достижение определенной стабиль-
ности является важным фактором налогообложения, от которого во многом зависит
возможность планирования деятельности различных субъектов хозяйствования в дол-
госрочной перспективе. Это особенно актуально в связи с тем, что по современным
стандартам ведения бизнеса субъект хозяйствования должен иметь бизнес-план по
ведению своей деятельности минимум на полтора года вперед. Стабильность налого-
вой системы не означает абсолютное постоянство, а предполагает ее регулярное, но
предсказуемое совершенствование и адаптацию к меняющимся экономическим ус-
ловиям. При стабильных экономических условиях потребность в изменении установ-
ленного механизма налогообложения существенно снижается. Преобразования по
совершенствованию и упрощению налоговой системы Республики Беларусь, опти-
мизации структуры налогов и снижению налоговой нагрузки, несомненно, позволят
улучшить условия для развития и ведения малого и среднего бизнеса. Совершенство-
вание условий ведения бизнеса с предсказуемой нормативной правовой базой позво-
лит укрепить экономику Республики Беларусь и сделать ее более устойчивой к вне-
шним вызовам современного меняющегося мира.
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РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С КОРОЛЕВСТВОМ ТАИЛАНД

Королевство Таиланд – государство в Юго-Восточной Азии, занимающее часть
полуостровов Индокитай и Малакка. По итогам 2016 г. экономический рост в Таиланде
составил 3,2 %. Замедление его темпов обусловлено внутриполитической нестабиль-
ностью и низким уровнем спроса на основные экспортные товары. Дефицит государ-
ственного бюджета в 2016 г. сложился в размере 2,5 % ВВП, причем значительная часть
государственных расходов направляется на развитие инфраструктуры. Низкий уро-
вень инфляции (0,2 %) и безработицы (0,9 % от общей численности трудовых ресурсов)
обеспечивают рост частного потребления и устойчивость экономики страны в целом.

Сальдо внешней торговли товарами Таиланда по итогам 2016 г. сложилось положи-
тельным. Экспорт товаров составил 215,3 млрд долл. США, а импорт – 194,7 млрд долл.
США [1]. При этом на экспорт приходится около двух третей ВВП, что свидетельствует
об активной внешнеторговой деятельности Таиланда. Основными торговыми партне-
рами страны являются Китай, США, Малайзия и Япония. Таиланд преимущественно
экспортирует электрическое оборудование и электроаппаратуру; средства наземного
транспорта и их части; каучук, резину, пластмассы и изделия из них; сельскохозяйствен-
ную продукцию и продукты питания. Среди основных импортных позиций можно выде-
лить нефть и нефтепродукты; механические и электрические машины и оборудование;
процессоры и контроллеры, схемы электронные интегральные; золото и черные металлы.

По итогам 2016 г. Таиланд сохранил статус одного из крупнейших торговых партне-
ров Республики Беларусь в регионе Юго-Восточной Азии наряду со Вьетнамом, Ин-
донезией и Малайзией. Стоимостной объем импорта белорусских товаров в Таиланд
находится на уровне 54,0 млн долл. США, 98 % из которых (53,1 млн долл. США) прихо-
дится на поставки хлорида калия [2]. Доля Белорусской калийной компании на рынке
этой страны составляет около 30 %. Таиланд также импортирует из Республики Бела-
русь различные печатные материалы, стекловолокно и изделия из него, шины и по-
крышки пневматические резиновые, ткани льняные. Суммарный стоимостной объем
такого экспорта составляет 260 тыс. долл. США, однако доля Республики Беларусь в
импорте данных товаров в Таиланд находится на уровне 1 %. Кроме того, Беларусь
осуществляет поставки оборудования для переработки сельскохозяйственной продук-
ции и упаковки продуктов питания. Несмотря на то что Республика Беларусь на внут-
реннем рынке Таиланда в последние годы представлена только одним товаром – хло-
ридом калия, а объемы поставок остальных товаров носят лишь символический харак-
тер, перспективы для наращивания и диверсификации экспорта имеются.

В настоящее время правительство Таиланда прилагает большие усилия для разви-
тия в стране автомобильной промышленности, электроники, туризма, сельского хо-
зяйства, биотехнологий и производства продуктов питания будущего. Благоприятный
климат создан также для таких отраслей, как робототехника, авиация и логистика, био-
топливо и биопрепараты, цифровая индустрия  для создания медицинских центров [3].

В последнее время возрастает потребность Таиланда в инновационных продуктах, та-
ких как программное обеспечение для средств коммуникации; технологии, связанные
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с экологией, медициной, альтернативными источниками энергии, сельским хозяйством.
При этом страна заинтересована в сохранении на стабильном уровне импорта удобрений.

Следует отметить, что активно осваивают таиландский рынок экспортеры нашего парт-
нера по ЕАЭС – Российской Федерации. Так, например, российский разработчик электро-
бусов «Drive Electro», оператор общественного транспорта Бангкока «BMTA» (Bangkok
Mass Transit Authority) и таиландский производитель электробусов «E4thai ltd» договори-
лись о тестировании электробуса «Drive Electro» в Бангкоке в рамках сотрудничества в
сфере развития инновационных типов транспорта. Республике Беларусь также есть что
предложить в данной сфере, поскольку в 2016 г. отечественным предприятием «Белком-
мунмаш» было освоено производство двух моделей электробусов – «E420 Vitovt Electro»
и «E433 Vitovt Max Electro». Кроме того, в настоящее время ведутся переговоры об органи-
зации поставок белорусской автомобильной и автобусной техники «МАЗ» с правосто-
ронним расположением органов рулевого управления на рынок Таиланда с последую-
щей организацией ее сборки на территории одного из индустриальных парков страны [4].

Недра Таиланда богаты разнообразными полезными ископаемыми, а по добыче неко-
торых из них, в том числе полевого шпата, гипса, цинка, страна занимает одно из первых
мест в мире. Многие месторождения разрабатываются открытым способом, что стимули-
рует спрос на большегрузную автомобильную и специализированную технику, в том
числе и белорусского производства. Помимо того, Таиланд закупает дорожно-строитель-
ную и железнодорожную технику. Следует отметить, что активное сотрудничество в дан-
ном направлении ведется с российской корпорацией «Уралвагонзавод», специализирую-
щейся на производстве таких товаров. Также существует спрос и на военную продукцию:
объем военных расходов Таиланда за последнее десятилетие увеличился почти в 2,5 раза.

Таиланд заинтересован в импортных поставках авиационной техники, прежде всего
вертолетной. Речь идет о вертолетах, которые используются не только для тушения лесных
пожаров, но и для спасения людей из горящих высотных зданий. На сегодняшний день в
Таиланде нет вертолетной техники, которую можно использовать для этих целей.

Республика Беларусь и Таиланд обладают широкими перспективами для взаимо-
выгодного сотрудничества в области поставок сельскохозяйственной продукции, что
обусловлено динамичным развитием аграрных секторов двух стран. В частности, на-
блюдается растущий интерес таиландских агропромышленных предприятий и компа-
ний к инвестированию в зарубежное сельское хозяйство, например в производство
мяса, молока, сахара на территории Российской Федерации. Лидером здесь является
компания «CP Group» – крупнейший в Таиланде и Юго-Восточной Азии агрохолдинг,
который уже вложил почти полмиллиарда долларов США в строительство свиноферм,
птицефабрик, мясо-молочных комбинатов, заводов по производству комбикормов в
различных регионах России [5].

Отмечается, что Таиланд наращивает потребление молока и молокопродуктов.
Предпочтение при этом отдается пастеризованному молоку. На прилавках престиж-
ных тайских магазинов представлен широкий выбор сыров. Преобладает продукция из
США, ЕС, Австралии и Новой Зеландии.

Сектор здравоохранения и фармацевтическая отрасль Таиланда продолжают рас-
ти, открывая рынок сбыта для новых продуктов, в том числе и белорусских. По мне-
нию президента Индийско-Таиландской торговой палаты, рынок фармацевтической про-
дукции в Таиланде более гибкий, чем в других странах АСЕАН. Таиланд уже разрешил
поставки в страну целого ряда индийских медицинских препаратов. При этом страна им-
портирует 70 %  медицинского оборудования и соответствующих устройств из-за рубежа.
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Для обеспечения эффективности экспортно-импортных операций Таиланд принима-
ет меры по упрощению и увеличению прозрачности таможенных процедур. Введена
электронная система расчетов между таможней и банками, а также электронная систе-
ма оплаты налогов и пошлин, открыт центр таможенной очистки. Время на прохожде-
ние пограничных и таможенных процедур в Таиланде занимает 50 часов. Стоимость
услуг по прохождению пограничного и таможенного контроля в 1,8 раза ниже средне-
го уровня по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону и составляет 233 долл. США.
Время на оформление документов по импорту составляет 4 часа при стоимости услуги в
43 долл. США. Импортер имеет право ввезти свой товар на таможенный склад Таиланда
без уплаты импортных пошлин, если этот товар предназначен для реэкспорта или будет
использован для производства экспортной продукции. Документы, необходимые для им-
порта, включают в себя товарно-транспортную накладную, счет-фактуру, тамо-
женную декларацию, упаковочный лист, импортную лицензию, сертификат соответ-
ствия продукции требованиям технических регламентов, распоряжение о выдаче товара
со склада [6].

Следует отметить, что успешное ведение бизнеса в Таиланде обеспечивается за
счет найма агентов или дистрибьюторов или путем создания представительств компа-
ний. После доступной цены наличие технической поддержки является наиболее важ-
ным фактором для потенциальных тайских потребителей. Локальное присутствие де-
монстрирует серьезность намерений компаний и их готовность предоставлять техни-
ческую поддержку местным партнерам и клиентам.

Являясь членом АСЕАН, Таиланд стремится стать узлом регионального транспор-
та и значимым экономическим центром Юго-Восточной Азии, поэтому может высту-
пать в качестве ворот для Беларуси в этот регион.

Одним из сдерживающих факторов при организации экспорта белорусских това-
ров на рынок Таиланда является географическая удаленность (снижается конкурен-
тоспособность объемных товаров с низкой удельной стоимостью). В данном контексте
инициированный в 2015 г. проект по строительству железнодорожной линии, соединя-
ющей Китай, Лаос и Таиланд, позволит снизить логистические расходы и будет содей-
ствовать развитию внешнеторговых отношений с зарубежными странами.

Железнодорожная магистраль протяженностью 845 км берет начало в административ-
ном центре юго-западной китайской провинции Юньнань – городе Куньмин и далее
соединит северо-восточную таиландскую провинцию Нонгкхай, расположенную на
границе с Лаосом, со столицей страны – Бангкоком и портовой провинцией Районг на
юге страны. Будущая железнодорожная ветка является частью главной магистрали
трансазиатской железнодорожной системы и важным транспортно-коммуникацион-
ным проектом в рамках китайской инфраструктурной инициативы «Один пояс – один
путь». Активное участие в ее реализации принимает и Республика Беларусь: один из
основных маршрутов данного глобального проекта, а именно железнодорожное сообще-
ние Китай – ЕС – Китай пролегает через территорию Беларуси, России и Казахстана.

Учитывая планы правительства Таиланда по увеличению финансирования инфраструк-
турных проектов в различных сферах экономики, необходимо регулярное информирова-
ние заинтересованных белорусских предприятий и ведомств о международных тендерах,
проводимых в этой стране. Кроме того, перспективным представляется подключение бе-
лорусских компаний к реализации крупных региональных проектов в области энергетики,
транспорта и освоения природных ресурсов, осуществляемых в рамках ЭСКАТО (про-
грамма «Большой Меконг» и пр.).



188

В настоящее время в Таиланде реализуется Программа развития внешнеторгового
сотрудничества на 2012–2020 годы, согласно которой основная ставка делается на обеспе-
чение максимальных выгод от региональной внешнеторговой деятельности. На партнеров
по АСЕАН приходится почти 20 % торговли Таиланда с зарубежными странами. Доля
других государств Азиатско-Тихоокеанского региона – Китая, Японии, Республики Корея,
Индии, Австралии и Новой Зеландии – около 40 %. Следовательно, развитию внешнетор-
говых отношений с другими странами вне этого региона уделяется меньше внимания.

В Таиланде существуют тарифные квоты на ввоз сельскохозяйственной продукции,
для которой применяется связанная ставка ВТО. Средняя пошлина в пределах квоты
составляет 23 %, в то время как к товару сверх квоты применяется ставка в 43 %. Чаще
всего квоты не выбираются импортерами, за исключением квот на молоко, сливки и
картофель. По мнению западных экспертов, доступ на рынок Таиланда для производи-
телей квотируемой продукции непрозрачен, то есть импортные лицензии получает
только определенный круг поставщиков.

В стране также применяются меры по ограничению импорта посредством лицен-
зирования и административных запретов. Основной целью ограничения является за-
щита и поддержка некоторых развивающихся отраслей экономики Таиланда. Импорт
может быть ограничен абсолютно или на определенных условиях, при соблюдении
которых ввоз все же допускается. Полный запрет применяется при импорте контра-
фактных товаров и оборудования для их производства, бывших в употреблении двига-
телей для мотоциклов, игровых автоматов, некоторых морепродуктов.

Обязательному лицензированию подлежат 23 вида сельскохозяйственных товаров
и некоторые готовые продукты (мрамор, необработанный шелк, бензопилы, строи-
тельный камень, антикварные товары и предметы искусства). Уведомительное лицен-
зирование импорта применяется к отдельным видам одежды, принтерам, цветным
копировальным аппаратам. Выборочное импортное лицензирование применяется к
следующим товарам: рыбные продукты с содержанием протеина менее 60 %; шести-
колесные автобусы с количеством посадочных мест более 30; оборудование для про-
изводства аудио-видео носителей; кленбутерол; альбутерол и др. [7].

Развитию двусторонних торгово-экономических отношений также препятствуют
сложности в сфере предоставления банковских гарантий и финансовых расчетов за
поставки товаров. Особому контролю в Таиланде подлежат переводы валютных средств
местными коммерческими структурами за рубеж по импортным операциям. Для осу-
ществления такого перевода требуется разрешение Комитета по валютному контролю.
В стране создана система уполномоченных банков, через которые осуществляются
валютные переводы по предъявлении коммерческой контрактной документации (ин-
войс, счет-фактура, разрешение на импорт, если таковое необходимо для данной груп-
пы товаров). Таможенная очистка импортного груза не осуществляется без предъяв-
ления в Таможенный департамент платежного сертификата, заверенного в одном из
уполномоченных банков или в Банке Таиланда.

В целом развитая инфраструктура, рыночные механизмы регулирования и экс-
портно ориентированное производство помогли Таиланду создать сильную экономи-
ку. Страна характеризуется относительно низким уровнем торговой бюрократии, что со-
кращает сроки поставок и соответствующие расходы. К числу прочих преимуществ
Таиланда для развития внешнеторговой деятельности можно отнести: статус торгового
центра с доступом к экономическому региону реки Меконг (Лаос, Камбоджа, Мьянма,
южная часть Китая); рост числа представителей среднего класса; укрепление финансовой



189

системы. Кроме того, Таиланд обладает эффективной и развитой логистической систе-
мой и современной инфраструктурой, за исключением железнодорожной сети, со-
вершенствование которой очень важно для экономики страны.

Достаточно высокий уровень коррупции, внутриполитическая нестабильность и
неопределенность, зависимость от торговых отношений с Китаем и Японией могут
оказать негативное воздействие на развитие двусторонних торговых отношений. Сдержи-
вающими факторами также выступают задержки в оплате поставок из-за сложных адми-
нистративных процедур, высокая стоимость логистики взаимного товарообмена.

Тем не менее Таиланд является перспективным торговым партнером для Респуб-
лики Беларусь. Страна обладает потенциалом для участия в поставках продукции ма-
шиностроения: дорожно-строительной техники, сельскохозяйственных машин и обо-
рудования для пищевой промышленности, транспортных средств. Кроме того, в Таи-
ланде существует значительный спрос на потребительские товары (предметы одежды,
косметическую продукцию) и продукты питания. Среди других перспективных на-
правлений двустороннего внешнеторгового сотрудничества можно выделить биопре-
параты и биотехнологии. При этом китайско-таиландская деятельность по внедрению
новых грузовых транспортных коридоров в Юго-Восточной Азии в рамках глобальной
инициативы «Один пояс – один путь» обеспечит более эффективную доставку бело-
русских товаров на рынки стран данного региона.

Белорусским и тайским предпринимателям сейчас крайне необходимо создание
надежной информационной платформы, которая поможет понять спрос и предложе-
ние в двух странах и тем самым будет способствовать развитию эффективного делово-
го сотрудничества сторон.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Государственные внебюджетные фонды наряду с целевыми бюджетными фонда-
ми являются частью государственных финансов и науки о финансах. Существование
государственных внебюджетных фондов вызвано необходимостью перераспределе-
ния финансовых ресурсов и обеспечения строго целевого направления поступающих
средств в соответствии с приоритетами социального и экономического развития.

Создание государственных внебюджетных фондов, определение источников их об-
разования и порядка использования устанавливаются законами Республики Беларусь
и актами Президента Республики Беларусь. Согласно Бюджетному кодексу Республи-
ки Беларусь государственный внебюджетный фонд – это фонд денежных средств, об-
разуемый в соответствии с законодательными актами вне республиканского бюджета
для осуществления определенных задач и функций государственных органов и иных
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь [1].

Государственные внебюджетные фонды основываются на принципах бюджетной
системы Республики Беларусь. Распорядителями средств государственных внебюд-
жетных фондов являются государственные органы, на которые возложены функции
по сбору и контролю за поступлением средств, формирующих доходы фондов, а также
по управлению их средствами и использованию. В зависимости от целевого назначе-
ния государственные внебюджетные фонды делятся на экономические и социальные,
а в соответствии с уровнем управления – государственные и региональные (местные) [8].
Организация функционирования фондов находится в ведении государственных органов
власти, а порядок их формирования и использования регламентируется законодательством.
Источники формирования фондов могут носить постоянный или временный характер, а
направления расходования обуславливаются назначением фондов и содержанием реали-
зуемых программ. Число и состав фондов зависят от финансовой политики государства.
В 2017 г. в состав государственных внебюджетных фондов в Республике Беларусь входят:

· фонд гражданской авиации;
· фонд Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел Рес-

публики Беларусь;
· фонд универсального обслуживания Министерства связи и информатизации Рес-

публики Беларусь;
· Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты

Республики Беларусь;
· централизованные инвестиционные фонды.
Государственный внебюджетный фонд гражданской авиации образован в целях

укрепления материально-технической базы гражданской авиации согласно Указу Пре-
зидента Республики Беларусь от 23 октября 2003 г. № 465 «Об образовании государ-
ственного внебюджетного фонда гражданской авиации».

Доходы государственного внебюджетного фонда гражданской авиации формиру-
ются за счет:
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· прибыли (до 50 %), которая остается в распоряжении авиационных организаций,
подчиненных Министерству транспорта и коммуникаций Республики Беларусь (далее –
Минтранс), после уплаты налогов и других обязательных платежей, а также части при-
были, уплаченной в бюджет в соответствии с законодательством;

· амортизационных отчислений (до 50 %) по основным средствам авиационных
организаций, подчиненных Минтрансу;

· доходов от реализации имущества авиационными организациями, подчиненны-
ми Минтрансу;

· прибыли (до 50 %) от деятельности негосударственных организаций в области
гражданской авиации, которая остается в их распоряжении после уплаты налогов и
других обязательных платежей;

· иных средств в соответствии с законодательством.
Минтранс является распорядителем средств фонда, которые используются на приоб-

ретение воздушных судов, финансирование работ по поддержанию летной годности пар-
ка воздушных судов, эксплуатационной годности аэродромов и аэропортов, разработку
бизнес-планов инвестиционных проектов развития аэропортов, авиакомпаний, авиаре-
монтного производства, приобретение научно-технической документации, создание авто-
матизированных информационных систем и т. д. На 2017 г. бюджет фонда утвержден в
сумме 15 500 000 руб., в 2016 г. – составлял 120 000 000 тыс. руб. (до деноминации) [5].

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 373
«Об образовании государственного внебюджетного фонда Департамента исполнения
наказаний Министерства внутренних дел» образован государственный внебюджет-
ный фонд Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел Рес-
публики Беларусь (далее – Департамент) в целях:

· развития производственной базы республиканских унитарных производственных
предприятий, исправительных учреждений и лечебно-трудовых профилакториев, под-
чиненных Департаменту;

· обеспечения сбыта продукции, выпускаемой республиканскими унитарными
производственными предприятиями, исправительными учреждениями и лечебно-тру-
довыми профилакториями, подчиненными Департаменту;

· повышения профессионального уровня их сотрудников.
Источниками формирования фонда являются:
прибыль (до 20 %), остающаяся в распоряжении республиканских унитарных

производственных предприятий, подчиненных Департаменту, после уплаты налогов и дру-
гих обязательных платежей, а также части прибыли в соответствии с законодательством;

превышение доходов над расходами (до 20 %) исправительных учреждений и ле-
чебно-трудовых профилакториев, подчиненных Департаменту, от осуществления хо-
зяйственной деятельности после уплаты налогов;

иные средства в соответствии с законодательством.
Министерство внутренних дел Республики Беларусь является распорядителем

средств фонда. Средства фонда могут использоваться на приобретение организация-
ми сырья, материалов и комплектующих, необходимых для осуществления производ-
ственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой продукции, выполнения
работ (оказания услуг), оплату топливно-энергетических ресурсов; закупку техноло-
гического оборудования и транспортных средств; создание рабочих мест и др. Бюджет
фонда на 2017 г. утвержден в сумме 1 200 000 руб., в 2016 г. – составлял 10 000 000 тыс.
руб. (до деноминации) [6].
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В целях активизации в Республике Беларусь деятельности в области телекоммуни-
каций, информатизации, информационных технологий и универсальных услуг элект-
росвязи в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 марта 2015 г.
№ 130 «О государственном внебюджетном фонде» создан государственный внебюд-
жетный фонд универсального обслуживания Министерства связи и информатизации
Республики Беларусь. Отчисления в фонд включаются операторами электросвязи в
затраты по производству и реализации продукции, товаров (работ, услуг), учитывае-
мые при налогообложении. Доходы фонда формируются за счет отчислений операто-
ров электросвязи в размере 1,5 % доходов от оказания услуг электросвязи. Министер-
ство связи и информатизации Республики Беларусь является распорядителем средств
фонда. Средства фонда имеют целевое назначение и используются на финансирова-
ние капитальных вложений, связанных с оказанием и развитием услуг электросвязи
общего пользования; научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ; реконструкцию технических средств, используемых для фор-
мирования, обработки и хранения информации (включая разработку проектной доку-
ментации), приобретение программного обеспечения и специального оборудования
и др. В 2016 г. доходы бюджета фонда составили (до деноминации) 31,0 млн руб., факти-
чески исполнено – 33,6 млн руб.; расходы: утверждено – 46,2 млн руб., фактически испол-
нено – 40,8 млн руб. На 2017 г. бюджет фонда утвержден в сумме 39 300 000 руб. [2].

Согласно Положению о Фонде социальной защиты населения Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденному Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 16 января 2009 г. № 40 «О Фонде социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты», источниками образования средств фонда
являются: обязательные страховые взносы; взносы на профессиональное пенсионное
страхование и др. [4]. Размеры обязательных страховых взносов по страхованию на
случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца (пенси-
онное страхование) составляют: для работодателей – 28 %; для работодателей, занятых
производством сельскохозяйственной продукции, объем которой составляет более
50 % общего объема произведенной продукции, – 24 %; для потребительских коопера-
тивов (кроме организаций потребительской кооперации (потребительских обществ, их
союзов), товариществ собственников, садоводческих товариществ, общественных объе-
динений инвалидов (их законных представителей) и организаций, имущество которых
находится в собственности этих общественных объединений, общественных объеди-
нений пенсионеров – по 5 %; для физических лиц, самостоятельно уплачивающих обяза-
тельные страховые взносы, для Белгосстраха – 29 %; для работающих граждан – 1 %.

Размер обязательных страховых взносов по страхованию на случай временной не-
трудоспособности, беременности и родов, рождения ребенка, ухода за ребенком в
возрасте до трех лет, предоставления одного свободного от работы дня в месяц матери
(мачехе) или отцу (отчиму), опекуну (попечителю), воспитывающей (воспитывающе-
му) ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, смерти застрахованного или
члена его семьи (социальное страхование) для работодателей, физических лиц, само-
стоятельно уплачивающих обязательные страховые взносы, Белгосстраха (за лиц, кото-
рым производится доплата до среднемесячного заработка или выплачивается страхо-
вое пособие по временной нетрудоспособности) составляет 6 % [7].

Средства государственного социального страхования имеют целевое назначение и
направляются на выплату пенсий и пособий по государственному социальному страхова-
нию (по временной нетрудоспособности, беременности и родам, в связи с рождением
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ребенка, женщине, ставшей на учет в государственной организации здравоохранения
до 12-недельного срока беременности, по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, на
погребение); оплату ежемесячно предоставляемого по заявлению матери (мачехи)
или отца (отчима), опекуна (попечителя), воспитывающей (воспитывающего) ребенка-
инвалида в возрасте до 18 лет, одного дополнительного свободного от работы дня и т. д.

На 2017 г. бюджет фонда утвержден в сумме 12 681 522 900 руб. по расходам исходя
из объема доходов в сумме 12 951 692 600 руб. с превышением доходов над расходами
за счет средств профессионального пенсионного страхования в сумме 270 169 700 руб.
За 2016 г. бюджет фонда исполнен в сумме 11 749 177 297,25 руб. по доходам, по расхо-
дам – в сумме 11 542 120 055,99 руб. с превышением доходов над расходами в сумме
207 057 241,26 руб.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 7 августа 2012 г. № 357
«О порядке формирования и использования средств инновационных фондов» рес-
публиканские органы государственного управления и иные государственные органи-
зации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, Национальная академия
наук, Белорусский республиканский союз потребительских обществ, Федерация профсо-
юзов, облисполкомы и Минский горисполком (органы и организации) с 1 января 2013 г.
вправе формировать внебюджетные централизованные инвестиционные фонды.

Органы и организации имеют право ежемесячно направлять в инвестиционные фон-
ды до 25 % прибыли, остающейся в распоряжении указанных организаций и хозяйствен-
ных обществ после уплаты налогов и других платежей. Конкретный размер прибыли, на-
правляемой в инвестиционные фонды, в пределах указанных размеров определяется
организациями и хозяйственными обществами. Учет средств инвестиционных фондов
осуществляется распорядителями средств данных фондов. Средства инвестиционных
фондов направляются на цели, связанные с реализацией мероприятий государствен-
ных, отраслевых и региональных программ и инвестиционных проектов [3].

Опыт применения государственных внебюджетных фондов (наряду с целевыми
бюджетными фондами) в Республике Беларусь по оценке Международного валютно-
го фонда рассматривается как особая характеристика налоговой системы и как осо-
бый вид формирования и распределения финансовых ресурсов государства. Это свя-
зано с тем, что порядок их формирования аналогичен методологии налогообложения
и выражается в использовании одинаковых элементов налогов. Так, согласно Налого-
вому кодексу Республики Беларусь (ст. 6) налог считается установленным в случае,
если определены плательщики и элементы налогообложения: объект налогообложе-
ния; налоговая база; налоговый период; налоговая ставка (ставки); порядок исчисле-
ния; порядок и сроки уплаты. При введении государственных внебюджетных фондов,
так же как и при установлении налогов, сборов (пошлин), определяются плательщики
и элементы формирования конкретных внебюджетных фондов.

Как и при установлении налога, сбора (пошлины), могут предусматриваться нало-
говые льготы и основания для их использования плательщиком при введении государ-
ственных внебюджетных фондов. При этом уплата в государственные внебюджетные
фонды увеличивает финансовую нагрузку на организацию, так как помимо уплаты
налогов, установленных законодательством, плательщику необходимо производить
отчисления в фонды. В этом и заключается определение государственных внебюджет-
ных фондов в качестве особой характеристики налоговой системы. Что касается опре-
деления государственных внебюджетных фондов в качестве особого вида формирова-
ния и распределения финансовых ресурсов, то это выражается в том, что по каждому
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виду фонда используется свой законодательно установленный государством механизм
формирования и распределения финансовых ресурсов [9].

Список использованных источников

1. Бюджетный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 16 июля 2008 г.,
№ 412-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 26.10.2012 г. // Нац. реестр правовых актов
Респ. Беларусь. – 2008. – №183, 2/1509.

2. О государственном внебюджетном фонде: Указ Президента Респ. Беларусь,
19 марта 2015 г., № 130: в ред. Закона Респ. Беларусь от 27.12.2016 г. № 494 // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. – 2015. – № 1/15707.

3. О порядке формирования и использования средств инновационных фондов: Указ
Президента Респ. Беларусь, 7 авг. 2012 г., № 357: в ред. Закона Респ. Беларусь от 28.11.2016 г.
№ 431 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2012. – № 1/13679.

4. О Фонде социальной защиты населения Министерства труда и социальной защи-
ты (вместе с «Положением о Фонде социальной защиты населения Министерства тру-
да и социальной защиты Республики Беларусь», «Положением об уплате обязатель-
ных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных
платежей в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной
защиты»): Указ Президента Респ. Беларусь, 16 янв. 2009 г., № 40: в ред. Закона Респ. Бела-
русь от 20.01.2017 г. № 20 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2009. – № 1/10419.

5. Об образовании государственного внебюджетного фонда гражданской авиации:
Указ Президента Респ.  Беларусь,  23 окт.  2003 г.,  № 465: в ред.  Закона Респ.  Беларусь
от 27.12.2016 г. № 490 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. –  № 1/5025.

6. Об образовании государственного внебюджетного фонда Департамента испол-
нения наказаний Министерства внутренних дел: Указ Президента Респ. Беларусь,
2 июня 2006 г., № 373: в ред. Закона Респ. Беларусь от 25.07.2016 г. № 287 // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. – №1/7654.

7. Об обязательных страховых взносах в бюджет государственного внебюджетного
фонда социальной защиты населения Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь,
29 февр. 1996 г., №138-XIII: в ред. Закона Респ. Беларусь от 09.01.2014 г. № 14-З // Нац.
реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2001. – № 2/513.

8. Сорокина, Т. В. Государственный бюджет: учебник для студентов учреждений
высшего образования по специальности «Финансы и кредит» / Т. В. Сорокина. – Минск:
БГЭУ, 2012. – 618 с.

9. Целевые бюджетные и внебюджетные фонды: пособие / Л. И. Тарарышкина
[и др.]; под ред. Л. И. Тарарышкиной. – Минск: БГЭУ, 2016. – 168 с.

Получено 13.10.2017 г.



195

УДК 331.556
Н. М. Телевич, кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры экономики и управления бизнесом
Государственный институт управления и социальных технологий БГУ, г. Минск

ЭВОЛЮЦИЯ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

Возникновение миграционных процессов относится к древнейшим временам. Наи-
более известные в истории человечества миграционные потоки – библейский исход
евреев из Египта, нашествие варварских племен на территорию Европы в первом тыся-
челетии новой эры, колонизация Америки в эпоху Великих географических открытий,
формирование «страны иммигрантов» – Соединенных Штатов Америки и т. д. Под
влиянием различных экологических, экономических, военно-политических, религиоз-
ных катаклизмов население массово покидало родину и отправлялось искать лучшую
долю в других странах. Далеко не всегда миграция населения происходила доброволь-
но. Достаточно вспомнить продолжавшийся столетиями вывоз рабов из Африки, вы-
сылку политических противников и преступников в колонии, депортацию целых наро-
дов в Советском Союзе. Зачастую процессы миграции населения носили стихийный ха-
рактер, однако отдельные элементы ее регулирования имели место и в прошлом. История
зафиксировала применение как административных, так и социально-экономических ме-
тодов регулирования миграционных потоков. Страны-доноры в зависимости от конкрет-
ной ситуации либо стимулировали миграцию, либо, наоборот, старались ее предотвра-
тить. Страны-реципиенты стремились самыми различными способами привлекать миг-
рантов либо, наоборот, ограничить миграционный приток. При этом в обществе, со-
стоящем из множества социальных слоев, каждый из которых имеет собственные ин-
тересы, отношение к миграции было далеко не однозначным. Миграция населения пред-
ставляет собой весьма сложный, многоплановый процесс, требующий не только коли-
чественной оценки, описания ее масштабов и направлений, но предполагающий вы-
явление порождающих ее глубинных экономических, социальных, политических причин,
последствий для стран-доноров и стран-реципиентов, анализ как положительных результа-
тов, так и возникающих противоречий, а также оценку перспектив развития миграцион-
ных процессов, необходимую для разработки адекватной миграционной политики.
Эпоха глобализации превратила миграцию в один из важнейших факторов развития
общества и потребовала соответствующей эволюции механизмов ее регулирования.

Осуществлявшиеся в прошлом многими странами отдельные мероприятия по ре-
гулированию миграционных потоков, как правило, либо имели локальный характер,
либо были эпизодическими. Становление же целенаправленной миграционной полити-
ки следует отнести к первым десятилетиям ХХ в., когда в развитых странах было создано
жесткое иммиграционное законодательство и стали заключаться международные согла-
шения, регулирующие миграцию населения. Однако не только на мировом уровне, но
даже внутри отдельных стран в рамках интеграционных группировок миграционное зако-
нодательство по-прежнему не унифицировано в полной мере. В то же время ему повсе-
местно обязательно присущ ряд общих черт. К ним в первую очередь относится утвер-
ждение количественных квот на въезд иммигрантов и проведение отбора нужных стране
мигрантов в рамках определенной квоты. При этом могут использоваться географические
и национальные приоритеты – квота для определенной страны или лиц определенной
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национальности. Преимущество также имеют люди, обладающие значительным челове-
ческим или финансовым капиталом. Другой общей чертой миграционной политики боль-
шинства стран является контроль за сроком пребывания мигрантов. Регулирование въезда
в страну дополняется мерами по стимулированию реэмиграции.

Социально-экономические последствия международной миграции населения дос-
таточно противоречивы. Так, приток дешевой рабочей силы из менее развитых стран,
согласной выполнять тяжелую, непрестижную работу, был желателен для переживав-
ших в 50–60-е гг. ХХ в. подъем экономик наиболее развитых стран мира. В настоящее
время без труда мигрантов в странах Евросоюза невозможно было бы функциониро-
вание целого ряда отраслей экономики – строительства, металлургии, металлообра-
ботки, автомобилестроения, а также сферы услуг. Несмотря на попытки сдерживания
потока иммигрантов, количество их в странах ЕС постоянно росло и к 2015 г. превыси-
ло 13 млн чел. (вместе с членами их семей).

Положительное влияние притока трудовых мигрантов на экономику стран-реципи-
ентов проявлялось в повышении конкурентоспособности национальных товаров вслед-
ствие сокращения издержек производства за счет использования более дешевой рабо-
чей силы, экономии затрат на подготовку и увеличении доходов госбюджета за счет
налоговых поступлений. К негативным последствиям миграции для принимающих стран
можно отнести увеличение трасфертов – выплат пособий и т. д., перегрузку муници-
пальных школ в местах массового проживания  иммигрантов, а также обострение
ситуации на рынке труда  и понижение заработной платы вследствие конкуренции со
стороны мигрантов, что вызывает недовольство определенных слоев местного населе-
ния, особенно работников невысокой квалификации.

Во втором десятилетии ХXI в. под влиянием целого ряда факторов миграционные
процессы приняли форму «великого переселения народов», став причиной кризиса
во многих европейских странах, оказавшихся неспособными справиться с таким  на-
плывом людей, а также спровоцировав раскол Евросоюза по поводу разногласий в
области миграционной политики. По оценкам немецких экспертов, количество людей,
пытающихся проникнуть в ЕС, превышает 6 млн чел. [1, с. 97]. В условиях массового
наплыва мигрантов, слишком сильно отличающихся от коренного населения, подкреп-
лявшая в прошлом экономическую необходимость в труде мигрантов политика муль-
тикультурализма европейских стран, предполагавшая постепенную адаптацию и ин-
теграцию приезжих в западное общество, оказалась несостоятельной.

Механизмы миграционной политики постоянно эволюционируют. Современная
миграционная политика, призванная регулировать как эмиграцию, так и иммиграцию,
основана на применении прямых (нацеленных на регулирование объемов и  структу-
ры миграционных потоков) и косвенных методов (обеспечивающих соответствующий
миграционный климат).

К прямым методам регулирования эмиграции относятся запреты на выезд отдель-
ных категорий работников, введение эмиграционных квот и лимитирование выдачи
загранпаспортов, обязательная отработка в родной стране определенного срока после
получения высшего образования на бюджетной форме обучения, требования к фир-
мам-посредникам. Косвенное регулирование эмиграции предполагает поощрение
валютных переводов из-за рубежа (предоставление льгот по валютным вкладам), тамо-
женные льготы для возвращающихся мигрантов и т. д.

Государственное регулирование иммиграции направлено на оптимизацию отече-
ственного рынка труда, ориентировано на привлечение желательных лиц и защиту от
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неконтролируемого притока мигрантов. Это достигается с помощью определения
иммиграционных квот, сроков пребывания в принимающей стране, качественных тре-
бований к иностранной рабочей силе (наличие образования и стажа работы по специ-
альности), установления возрастного ценза и  ограничений личного характера (состо-
яние здоровья, отсутствие судимости, принадлежность к радикальным организациям
и т. д.). Эти меры дополняются системой санкций, применяемых к нарушителям миг-
рационного законодательства, лицам, использующим труд нелегалов, и посредничес-
ким фирмам, а также программами репатриации, призванными стимулировать воз-
вращение мигрантов на родину. В настоящее время массовый наплыв мигрантов в
США и страны Западной Европы вынуждает последние, помимо традиционных инст-
рументов регулирования, применять беспрецедентные меры сдерживания миграци-
онных потоков (от запрета на транзит беженцев через свою территорию вплоть до
возведения все новых линий заградительных сооружений на границе).

Поскольку в Республике Беларусь демографическое развитие, несмотря на достиг-
нутую в последние годы положительную динамику, остается недостаточно устойчи-
вым под влиянием целого ряда негативных факторов, обеспечение демографической
безопасности в долгосрочной перспективе будет сохранять статус национального при-
оритета. Нивелирование неблагоприятных демографических тенденций (сокращение
и старение населения) требует использования инновационных технологий не только в
производстве, но и в социальной сфере. Направленная на сохранение и увеличение
человеческого потенциала страны, демографическая политика призвана воздейство-
вать на весь комплекс воспроизводства человеческого и социального капитала, обес-
печивать повышение рождаемости, снижение смертности, сдерживание оттока моло-
дых и высококвалифицированных кадров из страны и привлечение их из других стран.
Первоочередность решения демографических проблем связана с естественной инер-
ционностью демографических процессов, в силу чего осуществляемые сегодня ме-
роприятия дадут ощутимый эффект в значительно более отдаленном периоде.

При этом эмиграция и иммиграция могут колебаться как в сторону увеличения,
так и сокращения под воздействием целого ряда различных обстоятельств: политичес-
кая стабильность, состояние экономики, рынка труда и системы социальной защиты
Республики Беларусь и стран-реципиентов и доноров, наличие или отсутствие адми-
нистративных ограничений миграции, заключение межправительственных соглаше-
ний в области обмена рабочей силы и т. д. Рост миграционных потоков может проис-
ходить под влиянием краткосрочных, не всегда поддающихся прогнозированию слу-
чайных факторов. Так, распад Советского Союза, глубокий экономический кризис на
постсоветском пространстве, сопровождавшийся серьезными межэтническими и меж-
конфессиональными конфликтами, обеспечили значительный миграционный прирост
населения Беларуси, в которой экономический спад был несколько менее глубоким.
Нашей стране в основном удалось сохранить систему социальной защиты населения и
не допустить межнациональных и межконфессиональных конфликтов. Поэтому в 90-е гг.
ХХ в. Республика Беларусь являлась единственной страной на постсоветском про-
странстве, имеющей положительное миграционное сальдо со всеми другими государ-
ствами СНГ и Балтии. В середине второго десятилетия ХХI в. вооруженный конфликт
на юго-востоке Украины спровоцировал приток в Беларусь десятков тысяч мигрантов.

К долгосрочным причинам  миграции можно отнести стремление белорусов, осо-
бенно молодых и наиболее квалифицированных, в страны с лучшими условиями про-
фессиональной деятельности и самореализации и более высоким уровнем жизни. Для
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интеллектуальной миграции эти причины наиболее характерны. И эта тенденция осо-
бенно опасна с точки зрения сохранения человеческого капитала страны. Происходя-
щее в современном мире усиление «борьбы за мозги» вывело миграцию квалифици-
рованных специалистов на новый организационный уровень, привело к созданию це-
лой индустрии – «хэд-хантинг». Для привлечения талантливой молодежи в условиях интег-
рации системы высшего образования используются различные варианты – бесплатность
обучения, обеспечение стипендиями, специальные карты («синие», «зеленые», карты
поляка и т.  д.)  Представляется,  что грядущее сокращение наборов в вузы в нашей
стране при доминирующем в обществе стереотипе – преимущественной ориентации
абитуриентов на получение высшего образования трансформируется не столько в
увеличение количества желающих приобрести рабочие профессии, но усилит отток
молодежи в зарубежные вузы. Как показывает практика, большинство выпускников
последних не стремится к возвращению на родину, чему также не способствуют суще-
ствующие в Беларуси сложности с признанием зарубежных дипломов и ученых степеней.

На протяжении двух десятилетий Республика Беларусь стабильно имеет положи-
тельное миграционное сальдо. При этом последние пять-шесть лет оно характеризует-
ся постоянной тенденцией к росту, что позволяет рассматривать миграцию  в качестве
фактора, компенсирующего депопуляцию. Если в 2004 г. миграционный прирост со-
ставлял 2,1 тыс. чел., то в 2015 г. его значение увеличилось до 18,5 тыс. чел., что доволь-
но значительно превысило показатель естественной убыли населения в том же году
(998 чел.) [2, с. 65, 83–85].

Однако следует отметить и некоторые негативные изменения, происходящие в ква-
лификационной и половозрастной структуре населения Беларуси под  воздействием
миграционных процессов. Высокий уровень развития человеческого потенциала и
хорошая система подготовки высококвалифицированных кадров, которыми распола-
гает наша страна, обеспечивает достаточную конкурентоспособность белорусской
рабочей силы на мировом рынке труда. Однако вследствие различий в уровнях зара-
ботной платы даже по сравнению с сопредельными государствами Беларусь может
выступать как потенциальный экспортер квалифицированной рабочей силы. Так, сре-
ди эмигрантов значительна доля лиц с высшим образованием, а иммигрируют в ос-
новном люди со средним образованием. Развитие IТ-технологий в последние годы
активизировало виртуальную миграцию – работу проживающих на территории Бела-
руси специалистов на резидентов других стран. Эти  работники могут получать зара-
ботную плату через электронные кошельки, зачастую не декларируя свои доходы. В то
же время последние представляют собой источник валютных поступлений для страны,
поскольку расходуются в основном на ее территории.

К негативным последствиям миграции относится также эмиграция в основном лиц
трудоспособного возраста, а среди иммигрантов зачастую больше лиц предпенсион-
ного и пенсионного возраста, которые  создают дополнительную нагрузку на систему
социальной защиты населения и, естественно, не могут увеличивать показатели  рож-
даемости. Кроме того, среди эмигрантов доля женщин выше, а в численности иммиг-
рантов доля мужчин и женщин примерно одинакова.

Эффективное управление миграционными процессами в Республике Беларусь
должно включать в себя комплекс мер по регулированию иммиграции и эмиграции.
Так, в сфере регулирования иммиграции необходимыми являются такие инновации,
как создание механизма по привлечению желательных мигрантов, упрощение для них
процедур получения видов на жительство и белорусского гражданства, обеспечение
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финансовой поддержки при переезде и приобретении жилья, расселение мигрантов в
соответствии с интересами развития регионов, их адаптацию и интеграцию в белорус-
ское общество. В области регулирования эмиграции – это прежде всего создание дос-
тойных условий самореализации и оплаты труда высококвалифицированных кадров, в
особенности в отраслях, наиболее страдающих от оттока последних, льготные кредиты
на строительство жилья, расширение предоставления арендного жилья молодым спе-
циалистам, превращение безвозвратной  миграции в возвратную, защита прав и инте-
ресов белорусов за рубежом и т. д.
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СТРАТЕГИЯ СБЛИЖЕНИЯ И ГАРМОНИЗАЦИИ
АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

В современном мире подавляющее большинство стран тяготеет к контактам, к раз-
личным формам взаимовыгодного сотрудничества. Не является исключением и Рес-
публика Беларусь. Свидетельством тому является активное участие в формировании
межгосударственных союзов и, в частности, Евразийского экономического союза
(ЕАЭС). Создание такого рода союзов  предполагает сближение законодательства вхо-
дящих в него стран, в том числе административно-деликтного. Представляется оправ-
данным, чтобы и в вопросах административной ответственности наши страны придер-
живались единых подходов о том, какие деяния признавать правонарушениями, какие
меры ответственности налагать за их совершение, в каком порядке и в какие сроки
рассматривать, как исполнять вынесенные постановления и др.

В настоящее время в большинстве стран ЕАЭС действует относительно «свежее»
по историческим меркам законодательство об административных правонарушениях:
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля
2003 г. № 194-З (в ред. от 9 января 2017 г.) (далее – КоАП Республики Беларусь), Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.
№ 195-ФЗ (в ред. от 29 июля 2017 г.) (далее – КоАП Российской Федерации), Кодекс
Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 г. № 235-V
 (в ред. от 11 июля 2017 г.) (далее – КоАП Республики Казахстан), Кодекс Кыргызской
Республики об административной ответственности от 4 августа 1998 г. № 114 (в ред. от
2 августа 2017 г.) (далее – КоАП Кыргызской Республики). И только в Армении продол-
жает действовать административно-деликтное законодательство советского периода –
Кодекс об административных правонарушениях Республики Армения от 6 декабря
1985 г. (по состоянию на 27.03.2017 г.) (далее – КоАП Республики Армения).

Названные Кодексы имеют как общее, так и существенные различия в плане регу-
лирования мер административной ответственности.

Одной из новелл КоАП Российской Федерации является введение нового термина
«административные наказания». В Кодексе РСФСР об административных правонару-
шениях меры административной ответственности именовались административными взыс-
каниями. Кодексы остальных стран ЕАЭС также меры административной ответственности
традиционно называют административными взысканиями, что вполне логично.

Анализ современной российской административно-правовой литературы позво-
ляет выделить два прямо противоположных подхода к пониманию сущности данного
термина. Некоторые российские ученые безоговорочно поддерживают появление в
действующем КоАП административных наказаний (А. П. Шергин, Ю. С. Адушкин).
Другие же высказывают сомнения в правильности замены «административных взыс-
каний» на «административные наказания» (В. Д. Сорокин).

Представляется, что изменение названия мер административной ответственности
является недостаточно продуманным. Отказавшись от термина «административные
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взыскания», законодатель тем не менее в Трудовом кодексе Российской Федерации
предусмотрел дисциплинарные взыскания, а не дисциплинарные наказания. Налицо
двойной стандарт в названии мер различных видов юридической ответственности: уго-
ловные наказания, административные наказания, но дисциплинарные взыскания.

По нашему мнению, термин «наказание» применим только в сфере уголовного
законодательства, где лицо претерпевает какие-то достаточно серьезные лишения. Но
вряд ли вынесение предупреждения правонарушителю можно назвать «наказанием».

Общим для кодексов рассматриваемых стран является то, что меры админист-
ративной ответственности делятся на основные и дополнительные. Следует отме-
тить, что перечни основных и дополнительных мер административной ответствен-
ности не тождественны.

Так, согласно ч. 1 ст. 3.3 КоАП Российской Федерации, предупреждение, админис-
тративный штраф, лишение специального права, предоставленного физическому лицу,
за исключением права управления транспортным средством соответствующего вида,
административный арест, дисквалификация, административное приостановление дея-
тельности и обязательные работы могут устанавливаться и применяться только в каче-
стве основных административных наказаний.

КоАП Республики Беларусь к основным административным взысканиям относит пре-
дупреждение, штраф, исправительные работы и административный арест (п. 1 ст. 6.3).

Статья 42 КоАП Республики Казахстан устанавливает, что предупреждение, адми-
нистративный штраф, административный арест могут применяться только в качестве
основных административных взысканий. Аналогичные основные взыскания предус-
мотрены в Кодексе об административной ответственности Кыргызстана (ст. 28).

В Армении только в качестве основных взысканий могут применяться предупреж-
дение, штраф, лишение предоставленного гражданину особого права (права управле-
ния транспортными средствами, права охоты) (ст. 24).

Дополнительные меры административной ответственности также регулируются
по-разному. В  КоАП Республики Беларусь предусмотрены взыскания, которые могут
применяться только как дополнительные. К ним относятся конфискация и взыскание
стоимости. Только как дополнительные взыскания применяются конфискация и при-
нудительный снос незаконно возводимого или возведенного строения согласно ч. 3
ст. 42 КоАП Республики Казахстан. А в Кыргызстане, наряду с конфискацией, только
дополнительным является такое взыскание, как проверка знаний Правил дорожного
движения (ч. 3 ст. 28 Кодекса об административной ответственности Кыргызстана).

В законодательстве России и Армении исключительно дополнительных взысканий
не предусмотрено. В то же время ряд из них могут выступать как основные, так и как
дополнительные.

По нашему мнению, заслуживает внимания стремление белорусских, казахских и
кыргызских законодателей выделить в самостоятельную группу взыскания, которые
могут применяться исключительно в качестве дополнительных. Целесообразно и в
кодексах России и Армении предусмотреть административные взыскания, которые
могли бы применяться только в качестве дополнительных. Одним из них могла бы быть
конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения.

Кодексы стран ЕАЭС устанавливают некоторые общие меры административной
ответственности, регулирование которых, однако, имеет свою специфику. Так, наибо-
лее распространенная мера административной ответственности – штраф – в КоАП
Российской Федерации и Республики Казахстан сформулирована более удачно –
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«административный штраф». Тем самым законодатель четко разграничил админист-
ративный штраф и штраф как меру уголовного наказания.

Лишение специального права КоАП Российской Федерации и Республики Арме-
ния рассматривают только в качестве основного взыскания. Здесь подход Беларуси,
Казахстана и Кыргызстана представляется более удачным, где данная мера может быть
как основным, так и дополнительным взысканием.

И еще один момент, связанный с лишением специального права. В КоАП Россий-
ской Федерации и Республики Армения названы два вида специального права: управ-
ление транспортным средством и право охоты. В КоАП Республики Казахстан пере-
чень более широк. Речь идет о лишении права управления транспортными средства-
ми, лишении права охоты, рыболовства, хранения и ношения охотничьего оружия,
боевых припасов к нему и рыболовных снастей.  А КоАП Республики Кыргызстан
вообще оставил перечень прав, которых можно лишить, открытым, указав права уп-
равления транспортными средствами, права охоты и т. д.

Белорусским законодателем в ст. 6.8 КоАП Республики Беларусь указан лишь один
вид специального права – управление транспортным средством. Однако в Особенной
части КоАП (в ч. 1 ст. 15.37) за нарушение правил охоты в качестве одной из санкций
предусмотрено лишение специального права. Указанная норма нам представляется
далекой от совершенства по следующим основаниям: во-первых, ч. 1 ст. 15.37 КоАП
Республики Беларусь не конкретизирует вид специального права, а говорит о специ-
альном праве вообще, что не может не вызывать возражений; во-вторых, не указан
срок лишения специального права. На наш взгляд, в КоАП Республики Беларусь следо-
вало бы внести уточнения: в ст. 6.8 КоАП указать еще один вид специального права –
право охоты. Изменения необходимы и в ч. 1 ст. 15.37 КоАП, где целесообразно конкре-
тизировать вид специального права и указать срок его лишения.

Общей мерой административной ответственности является также конфискация.
Однако предмет конфискации различен. В соответствии с КоАП Российской Федера-
ции предметом конфискации является орудие совершения или предмет администра-
тивного правонарушения. В Казахстане к данному перечню добавили имущество, по-
лученное вследствие совершения административного правонарушения. Кыргызский
законодатель считает, что конфискации может подлежать орудие совершения или не-
посредственный объект административного правонарушения, а армянский – предмет,
явившийся орудием совершения или непосредственным объектом правонарушения.

В белорусском законодательстве, наряду с орудием совершения или предметом
административного правонарушения, в этот перечень включен еще доход, получен-
ный в результате противоправной деятельности, что представляется недостаточно оп-
равданным, так как традиционно предметом конфискации являются вещи. В КоАП
Республики Беларусь включено также понятие «специальная конфискация», которая
состоит в принудительном безвозмездном изъятии в собственность государства ве-
щей, изъятых из оборота, незаконных орудий охоты и добычи рыб и других водных живот-
ных, озерно-речной рыбы и других водных животных, торговля которыми осуществлялась
в неустановленных местах, а также незаконных средств сбора грибов, других дикорасту-
щих растений или их частей (плодов, ягод, семян), что также вызывает возражения.
Однако специальная конфискация применяется независимо от назначения админист-
ративного взыскания. Следовательно, вряд ли ее можно отнести к взысканиям.

Достаточно интересно проанализировать специфические административные взыска-
ния стран ЕАЭС. Так, собственно «российскими» административными наказаниями
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являются дисквалификация, административное приостановление деятельности, обяза-
тельные работы, административный запрет на посещение мест проведения официаль-
ных спортивных соревнований в дни их проведения. В Казахстане за совершенное
правонарушение могут применить лишение разрешения либо приостановление его
действия, а также исключение из реестра, приостановление или запрещение деятель-
ности, принудительный снос незаконно возводимого или возведенного строения;
в Кыргызстане – отстранение должностного лица от занимаемой должности, лишение
лицензии (разрешения) на занятие определенными видами деятельности, проверку
знаний Правил дорожного движения, проверку знаний охотничьего минимума, при-
остановление определенного вида деятельности, восстановление объекта в его перво-
начальное состояние, снос (демонтаж) объекта либо его части, сокращение срока пре-
бывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Кыргызской Республике, при-
влечение к общественным работам, ликвидацию юридического лица.

Зато только в Республике Беларусь предусмотрена возможность лишения в буду-
щем права получить водительское удостоверение, если совершенное правонаруше-
ние связано с занятием транспортной деятельностью.

Все рассматриваемые кодексы (за исключением КоАП Республики Армения) пре-
дусматривают в качестве самой строгой меры административной ответственности ад-
министративный арест. Однако сроки его разнятся. Так, в КоАП Российской Федера-
ции общий срок административного ареста предусмотрен такой же, как и в белорус-
ском законодательстве – пятнадцать суток. Однако КоАП Российской Федерации пре-
дусматривает еще один срок административного ареста – тридцать суток, который
применяется за нарушение режима чрезвычайного положения в зоне проведения кон-
тртеррористической операции. А законодатель Казахстана пошел еще дальше, ограни-
чив такой срок тридцатью сутками, а за нарушение требований режима чрезвычайно-
го положения – сорока пятью сутками. Самый лояльный по отношению к правонару-
шителям в этом смысле КоАП Кыргызской Республики. Он предусматривает, что ад-
министративный арест применяется на срок до пяти суток, а в условиях чрезвычайно-
го или военного положения за посягательство на общественный порядок – на срок до
семи суток.

В защиту белорусского законодательства можно отметить, что оно содержит более
широкий перечень лиц, к которым административный арест не применяется, что пред-
ставляется более разумным и, главное, гуманным. Имеются различия и в ряде других
взысканий.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что требуется основательный анализ ад-
министративно-деликтного законодательства стран ЕАЭС с тем, чтобы в перспективе
создать унифицированный законодательный акт об административной ответственнос-
ти, что будет способствовать еще большему сближению наших стран.

Получено 17.10.2017 г.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
РЕСУРСОВ В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ВЭД

Большое значение для внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) субъек-
тов международных экономических отношений (далее – МЭО) имеет растущее значе-
ние формирования электронных информационных ресурсов. Эффективное их исполь-
зование особенно требуется для информационного обеспечения/сопровождения ин-
вестиционной, образовательной, научной и инновационной деятельности, а также уп-
равления интеграционными процессами в содружествах посредством межгосудар-
ственных программ. Тем самым достигается осуществление целей перехода к совре-
менному информационному обществу посредством использования электронных ин-
формационных ресурсов, в том числе научных. Реализуется новый уровень производ-
ства, хранения, организации и широкого распространения разнообразных видов ин-
формации (текст, графика, аудио- и видеоматериалы и др.), что позволяет обеспечить
значительное снижение временных и трудовых затрат на предоставление необходимых
информационных ресурсов удаленным пользователям. Для ВЭД такая стратегия озна-
чает новые технологии поиска экономических партнеров, освоения рынков, установ-
ления отношений по приоритетным направлениям развития экспортно-импортных
контактов между субъектами хозяйствования.

Особенно важно использование информационных электронных ресурсов в реали-
зации стратегии ВЭД для обеспечения быстрого доступа субъектов инновационной
деятельности к оперативной и достоверной информации, беспрепятственного поис-
ка информации о перспективных научных разработках и новых технологиях, деловых
партнерах, высокотехнологичном оборудовании, вычислительных мощностях, источ-
никах финансирования инновационных проектов. Все это оптимизирует ВЭД, придает
направленность востребованного характера. Необходимо добиваться того, чтобы сре-
ди основных на сегодняшний день категорий пользователей электронных информаци-
онных ресурсов – научных работников, инженеров, инноваторов, студентов, препода-
вателей, инвесторов, представителей органов власти и др. больше числилось бы пред-
ставителей реального сектора экономики.

В качестве информационной поддержки инновационной  хозяйственной деятель-
ности могут быть использованы следующие виды электронных информационных ре-
сурсов: электронные библиотеки; базы данных научно-технической информации (от-
четы о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, исследовательс-
кие и научно-технические программы, проекты и др.), патентов, новых технологий, а
также научно-исследовательских институтов, академий наук и других научных органи-
заций; информация о мероприятиях (выставки, конференции, семинары); сведения о
субъектах инновационной деятельности (инновационные предприятия, консалтинго-
вые, маркетинговые, инжиниринговые организации, центры трансфера технологий,
инвестиционные, венчурные фонды, финансово-кредитные организации и др.); дру-
гая нормативно-справочная информация, а также электронные информационные си-
стемы в виде научных порталов.
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Эксперты в аналитических материалах на официальном сайте Исполкома СНГ
отмечают общую тенденцию для стран Содружества [1]. В настоящее время быст-
рыми темпами идет формирование электронных библиотек и соответствующих ин-
формационных инфраструктур. При этом под электронной библиотекой понимается
распределенная информационная система, обеспечивающая формирование, хране-
ние и эффективное использование различного рода коллекций электронных информа-
ционных ресурсов и оказывающая доступ к ним в удобном для пользователя виде
через Интернет. Используются также коллекции электронных информационных ре-
сурсов, представляющие собой систематизированную совокупность информацион-
ных ресурсов, объединенных по общности содержания, источников, назначения, ав-
торства, круга пользователей, владельцев, способов доступа и т. п.

Распределенными информационными системами являются информационные пор-
талы. Они состоят из отдельных интернет-ресурсов различных научных центров, орга-
низаций, объединенных в единую сеть по общим принципам доступа к информации о
научной, научно-технической и инновационной деятельности.

В Республике Беларусь основной объем электронных информационных ресурсов
размещен на сайте Республиканской научно-технической библиотеки (далее – РНТБ):
www.rist.org.by (рис.).

С 2008 г. функционирует автоматизированная система мониторинга инноваци-
онной деятельности, которая предоставляет пользователям весь спектр необходимой
информации по инновационной деятельности в Республике Беларусь (норматив-
но-правовые акты, информацию о научно-исследовательских проектах; документы

Рис. Электронные информационные ресурсы сайта РНТБ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ САЙТА РНТБ

• нормативные правовые акты по научно-
технической и инновационной деятельности

• перспективные изобретения Республики
Беларусь

• стандарты по инновационной деятельно-
сти
• списки новых поступлений литературы по
инновационной деятельности

• база данных «Инновационная деятель-
ность»

• общая информация о Национальной иннова-
ционной системе

• общая информация по вопросам научно-
технического и инновационного развития
• новости науки и технологий, а также ссылки
на сайты предприятий Республики Беларусь

• базы данных «Сводный электронный
каталог РНТБ», «Электронный каталог
книжных изданий РНТБ», «Электронный
каталог периодических изданий РНТБ»

• библиографические базы данных «Эконо-
мика», «Энергосбережение», «Наука и тех-
нологии», «История развития изобретатель-
ства в Беларуси», «Переработка и исполь-
зование промышленных и бытовых отхо-
дов», «Литература по библиотечному делу
и научно-технической информации»

• фактографические базы данных «Ма-
териалы международных выставок»,
«Изобретения, внедренные в Беларуси»,
«Методист» (предприятия и учрежде-
ния Республики Беларусь)

1 . Б А З Ы  С А Й Т А :

2 . Р А З Д Е Л Ы  С А Й Т А :
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Государственного комитета по науке и технологиям (далее – ГКНТ) об инновационной
структуре, инновационном развитии и состоянии науки в Республике Беларусь; акту-
альную информацию о современных достижениях в сфере инноваций в Республике
Беларусь и за рубежом; гипертекстовый терминологический словарь по инновацион-
ной деятельности и др.).

К моменту экспертной оценки в Республике Беларусь насчитывалось около 80
субъектов инновационной деятельности, в том числе 10 технопарков. На базе одного
из них по заказу ГКНТ проводится работа по созданию интегрированного банка дан-
ных, который объединит ресурсы системы Министерства образования (разработки
вузов), Республиканского центра трансфера технологий, БелИСА, Национального цен-
тра интеллектуальной собственности, ВАК, ГКНТ.

В целях проведения исследований в области МЭО и ВЭД как теоретического, так и
прикладного характера, выявления основных процессов  и тенденций в мировой эко-
номике, анализа экономического положения различных стран, отраслей, предприя-
тий, межгосударственного взаимодействия в интеграционных отношениях, для полно-
ценного прогнозирования необходимо разработать эффективную парадигму действий.

Рекомендуется использовать арсенал источников Республики Беларусь для при-
нятия оперативных решений по инновационному сотрудничеству в межгосударствен-
ном взаимодействии интеграционных содружеств, применяя следующие электрон-
ные информационные ресурсы:

– корпоративная электронная библиотека технических вузов Республики Беларусь
на базе научной библиотеки Белорусского национального технического университета
с удаленным доступом;

– межведомственный сводный электронный каталог библиотечных и научно-обра-
зовательных фондов Витебской области с возможностью предоставления пользовате-
лям удаленного доступа через Интернет;

– информационный портал о научной, научно-технической и инновационной дея-
тельности Национальной академии наук Беларуси;

– электронный архив документов Национального фонда технических нормативных
правовых актов в области технического нормирования и стандартизации;

– распределенный сетевой информационный ресурс коллективного пользования
по научно-технической, инновационной и инвестиционной деятельности регионов
Республики Беларусь.

Рекомендуется интенсивнее внедрять результаты развития такого важней-
шего направления в  информационном обеспечении научной, научно-технической и
инновационной деятельности в Республике Беларусь, как создание систем элект-
ронных и электронно-печатных изданий, открытых электронных архивов (библио-
графические и реферативные базы данных, полнотекстовые банки данных опубли-
кованных и неопубликованных научно-технических документов, электронные энцик-
лопедии и справочники, компьютерные модели различных научных объектов, масси-
вы данных, полученных в результате экспериментов и др.).

Выполнению данных задач способствует Национальный научно-технический пор-
тал Республики Беларусь – www.scienceportal.org.by, созданный по инициативе ГКНТ
с целью информационного обеспечения международного сотрудничества в области
науки, технологий и инноваций.

Сайт содержит полезные ссылки на следующие официальные сайты: Государствен-
ного комитета по науке и технологиям (www.gknt.org.by), Министерства образования
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Республики Беларусь (www.minedu.unibel.by), Министерства промышленности Рес-
публики Беларусь (www.minprom.gov.by), Национальной академии наук Республики
Беларусь (www.nasb.gov.by), Министерства экономики Республики Беларусь
(www.economy.gov.by), Министерства финансов Республики Беларусь (www.minfin.gov.by),
Министерства юстиции Республики Беларусь (www.minjust.by), Высшей аттестацион-
ной комиссии (www.vak.org.by), а также ссылки на сайты ряда организаций, фондов,
способствующих развитию международного сотрудничества в сферах науки, технологий
и инноваций, например, Международного научно-технического центра (ISTC) – www.istc.ru;
FP7 – www.cordis.europa.eu; COST – www.cost.esf.org; Евразийской патентной информа-
ционной системы EAPATIS – www.eapo.org/rus/ea/eapatis/ (патентная документация
Евразийского патентного ведомства, стран СНГ, Австрии, Австралии, Германии, Вели-
кобритании, Канады, США, Франции, Швейцарии, Японии, Всемирной организации
интеллектуальной собственности, Европейского патентного ведомства) и др.

Таким образом, анализ состояния электронных информационных ресурсов, ис-
пользуемых для поддержки инновационной деятельности, включая белорусские, что
отмечено выше, целесообразно использовать и для развития ВЭД как приоритетной
сферы повышения конкурентоспособности экономики страны [2, с. 521–540].

Большое значение для развития электронных ресурсов и их использования в реали-
зации стратегии ВЭД имеют проводящиеся в СНГ работы по развитию информацион-
но-маркетингового направления. Они были начаты в 2001 г. в рамках Межгосудар-
ственной программы создания сети информационно-маркетинговых центров для
продвижения товаров и услуг на национальные рынки государств-участников Со-
дружества Независимых Государств предположительно на период до 2005 года
(далее – Программа). Участниками Программы являлись 10 государств-участников
СНГ (кроме Туркменистана и Республики Узбекистан).

В основе реализации Программы – добровольность сторон, возможность расши-
рения состава участников, софинансирование общего проекта в части создания на-
циональных сегментов Межгосударственного информационного маркетингового цен-
тра (далее – ИМЦ), а также интеграция на его основе национальных сетей ИМЦ и
электронных торговых площадок.

Наряду с разработкой и реализацией технических и технологических решений была
проведена работа по гармонизации нормативно-правовой базы в государствах-участ-
никах Программы. В этой связи, в рамках Экспертного совета Межпарламентской
Ассамблеи государств-участников СНГ – Региональное содружество в области связи
(далее – РСС) по предложениям участников РСС и Координационного совета, был
разработан и принят в ноябре 2008 г. модельный закон «Об электронной торговле».

Следует отметить, что сотрудничество государств-участников СНГ в формирова-
нии межгосударственной сети ИМЦ осуществляется также в рамках соответствующих
положений Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств
на период до 2020 года и Стратегии сотрудничества государств-участников СНГ в пост-
роении и развитии информационного общества.

Главами правительств семи государств-участников СНГ(Республика Беларусь, Рес-
публика Казахстан, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджи-
кистан, Республика Узбекистан и Украина) 21 мая 2010 г. было подписано Соглашение о
сотрудничестве государств-участников СНГ в создании, использовании и развитии
межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения
товаров и услуг на национальные рынки (далее – Соглашение).
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Соглашение вступило в силу для четырех из них: Республики Беларусь, Российской
Федерации, Республики Таджикистан и Украины.

Документом предусмотрено создание, использование и развитие национальных
сетей ИМЦ с последующим объединением их в межгосударственную сеть ИМЦ. Осу-
ществляемая на ее основе электронная торговля призвана решить ряд задач.

В Республике Беларусь Соглашение вступило в силу с 27 августа 2011 г. Во исполне-
ние ст. 6 Соглашения полномочными органами, ответственными за реализацию Согла-
шения в Республике Беларусь, определены Министерство иностранных дел, Мини-
стерство связи и информатизации и Комитет государственной безопасности.

Правовое обеспечение реализации Соглашения осуществляется в соответствии с
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2011 г.
№ 245 «Об утверждении Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в
создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-мар-
кетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки», а
также другими правовыми актами. В их числе законы Республики Беларусь от 9 января
2002 г. № 90-3 «О защите прав потребителей», от 19 июля 2005 г. № 45-3 «Об электросвя-
зи», от 10 ноября 2008 г. № 455-3 «Об информации, информатизации и защите инфор-
мации» и от 28 декабря 2009 г. № 113-3 «Об электронном документе и электронной
цифровой подписи».

Головной исполнитель работ по созданию международной сети ИМЦ – РУП «На-
циональный центр маркетинга и конъюнктуры цен» Министерства иностранных дел
Республики Беларусь (далее – ИМЦ Республики Беларусь) является национальным
ИМЦ и осуществляет консалтинговое, информационно- маркетинговое обеспечение
и обслуживание потребностей органов государственного управления и субъектов хо-
зяйствования Беларуси по вопросам внешнеэкономической деятельности, а также ин-
формационную поддержку зарубежных предприятий в процессе их торгово-экономи-
ческого сотрудничества с Республикой Беларусь.

В качестве национального ИМЦ  наряду с основной задачей – продвижением на
рынки государств-участников СНГ белорусских товаров и услуг – он призван устра-
нить информационный барьер между производителями и потребителями в сфере про-
изводственного потребления, содействовать информационному обеспечению това-
ропроизводителей, поставщиков и потребителей достоверной информацией о конъ-
юнктуре рынка, а также разрабатывать и внедрять информационные продукты, при-
званные повысить конкурентоспособность товаров и услуг государств-участников СНГ.

Деятельность ИМЦ Республики Беларусь сертифицирована на соответствие стан-
дарту 180 9001:20081. Его региональная и внешняя сети включают: филиалы во всех
основных центрах деловой активности Республики Беларусь (Брест, Витебск, Гродно,
Гомель, Могилев, Лида); партнеров, дилеров и агентов за рубежом (более 130 соглаше-
ний с организациями и структурами различных государств мира); информационно-
ресурсный потенциал для исследований как внутреннего, так и внешнего рынков; де-
ловые контакты с большинством белорусских субъектов хозяйствования.

Для реализации ВЭД большое значение имеют электронные порталы ИМЦ Республи-
ки Беларусь: портал информационной поддержки экспорта (www.export.by); портал
информационного сопровождения закупок на конкурсной основе (www.icetrade.by); элек-
тронная торговая площадка (www.goszakupki.by) и удостоверяющий центр (ca.ncmps.by).

1 Международный стандарт 180 9001:2008 системы менеджмента.
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Благодаря электронным ресурсам ИМЦ Республики Беларусь последовательно
расширяет возможности реализации стратегии ВЭД за счет сотрудничества с зарубеж-
ными информационно-маркетинговыми структурами на основе соответствующих
соглашений. Партнерская сеть охватывает организации более чем 40 стран. Таким
образом, обеспечивается развитие торгово-экономических отношений между субъек-
тами хозяйствования, доступ ИМЦ Республики Беларусь к зарубежным источникам
первичной и вторичной информации о состоянии внешних рынков. Реализация прак-
тических результатов международного сотрудничества предоставляет возможность
целевого оперативного сбора международной тендерной информации для своевре-
менного информирования заинтересованных белорусских организаций. Подобные
мероприятия содействуют положительной динамике ВЭД страны.
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Институт экономики НАН Беларуси, г. Минск

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ВЗРОСЛЫХ

В  НАРАЩИВАНИИ ПОТЕНЦИАЛА РЫНКА ТРУДА

Инновационная трансформация экономики требует готовности представителей
рынка труда к работе в новых условиях, чтобы обеспечить развитие производства и
общества в избранном направлении. Без создания соответствующего кадрового обес-
печения развивающихся отраслей невозможно инновационное обновление экономи-
ки. Кадровые ресурсы национальной экономики определяют качественное состояние
интеллектуальной составляющей всего инновационного развития Республики Бела-
русь. Динамизм перемен требует, чтобы система подготовки кадров гибко реагирова-
ла на складывающуюся в рыночных условиях потребность в специалистах.

Рассматривая проблемы кадрового обеспечения инновационной деятельности, хо-
тим отметить, что, по нашему мнению, структура рынка труда Беларуси на сегодняш-
ний день в целом не рассчитана на широкое участие работников в инновационной
деятельности и не предполагает целенаправленного развития данного сегмента рынка
труда. Работа по созданию, продвижению и коммерциализации инноваций имеет про-
ектный, рисковый характер, основной же контингент населения предпочитает стабиль-
ную работу. Кроме того, на многих предприятиях наблюдается значительное несоот-
ветствие имеющегося в наличии технического уровня производства техническому уров-
ню требуемых инноваций. Поскольку, как было отмечено выше, внедрение инноваций
меняет структуру и требования к трудовым ресурсам, представляется важным обеспе-
чить системное видение трансформации образования, рынка труда и реальной готов-
ности членов социума к осуществлению эффективной деятельности в новых условиях.

Приоритетность инновационного развития экономики требует внедрения новых под-
ходов к работе с трудовыми ресурсами в принципе. В условиях стареющего населения и
увеличения длительности трудовой карьеры населения в связи с увеличением мини-
мального возраста для оформления трудовой пенсии данная проблема становится еще
более актуальной. С учетом существенного разрыва между системой образования и
сферой занятости, перекосов в кадровом обеспечении экономики в ближайшем буду-
щем можно ожидать большое количество интеллигентных, грамотных, интеллектуаль-
ных людей с двумя, а то и тремя высшими образованиями, многолетним опытом рабо-
ты и не очень крепким здоровьем, которые вынуждены пересматривать свои профес-
сиональные и трудовые приоритеты, поскольку в новых условиях данные трудовые
ресурсы не требуются в национальной экономике в своем прежнем качестве.

В настоящее время в стране проводится научно-исследовательская работа, направ-
ленная на сближение профессионально-квалификационной структуры образования
(специальности, квалификации, их множества и подмножества) к профессионально-
квалификационной структуре кадров (структуре занятости), для того, чтобы обеспе-
чить сквозную (по уровням и ступеням образования) связь всех специальностей с
видами профессиональной деятельности, квалификаций – с должностями служащих и
профессиями рабочих для предоставления первичных рабочих мест выпускникам
учреждений высшего и иного профессионального образования. Однако внедрение
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новых подходов ожидается только в среднесрочной перспективе, а с учетом инерцион-
ности образовательной системы выпуск специалистов по новым условиям будет обес-
печен в дальней перспективе. Технологическое развитие экономики требует более сроч-
ных, оперативных, гибких и решительных действий. А поскольку инновационное раз-
витие сопровождается высоким риском, недостаток компетенций и недостаточная
информированность становятся существенными сдерживающими факторами инно-
вационных процессов и причиной определенного сопротивления изменениям и от-
сутствия поддержки этих изменений по всей вертикали управления.

Считаем, что для повышения роли осознанного выбора человеком вида трудовой дея-
тельности в изменяющихся технологических и производственных условиях инновацион-
ного развития экономики необходимо организовать системную работу по целенаправ-
ленной профессиональной ориентации и обучению взрослых. В настоящее время в мире
насчитывается свыше 40 тыс. профессий. Около 500 из них ежегодно исчезает и примерно
столько же возникает новых. В Беларуси, как и во всем мире, внедряются новые системы,
производственные мощности, изменяется специфика трудового процесса. Многие специ-
альности остаются невостребованными, поскольку о содержании конкретной работы в
рамках данного направления не знает население либо оно не готово перестроиться, так как
не умеет использовать новые возможности и технологии. В данном случае масштабная
профориентационная работа, объединенная с целенаправленным образовательным
процессом, может стать мощным импульсом для ускорения инновационного развития.

Координирующим органом и заказчиком, отвечающим за данное направление, долж-
но выступить Министерство труда и социальной защиты как структура, обладающая наи-
более полной информацией о движении трудовых ресурсов в стране и проблемах обеспе-
ченности кадрами отдельных отраслей и производств. Непосредственным исполнителем
может выступить Государственное учреждение образования «Республиканский институт
повышения квалификации и переподготовки работников Министерства труда и социаль-
ной защиты Республики Беларусь». В данной системе в тесной связи должны быть задей-
ствованы стороны, непосредственно заинтересованные в  реализации и непрерывности
инновационных процессов: ведущие инновационные предприятия, учреждения высшего
образования, научные и научно-производственные организации.

Широкомасштабная профориентационная работа позволит решить следующие
вопросы:

1) расширение возможностей рынка труда за счет привлечения взрослого населе-
ния к новым специальностям и видам трудовой деятельности, востребованным в эко-
номике, но недостаточно известным населению;

2) ознакомление работников предприятий, в том числе руководящих кадров, с но-
выми профессиями, специальностями, которые находятся на стыке дисциплинарных и
отраслевых интересов и могут существенно улучшить и упростить осуществление
основных видов деятельности предприятий, но на сегодняшний день в организацион-
ном и производственном процессе не используются;

3) расширение знаний по инновационной и маркетинговой тематике для всех заинтере-
сованных лиц, которое поможет руководителям и специалистам переосмыслить систе-
му представлений о выпускаемых продуктах и услугах и организовать собственную
деятельность с направленностью на производство новой потребительской ценности;

4) изучение тенденций профессионального развития и роста посредством анализа
функционирования аналогичных производств в Беларуси и других странах (как устро-
ены рабочие места, специфика трудовой деятельности, используемые компетенции,
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особенности штатного обеспечения и т. д.), в первую очередь данные программы
будут полезны для представителей организаций с соответствующими практиками.

Данный подход позволит сформировать широкое междисциплинарное поле ком-
петенций, что обеспечит востребованность специалистов в межотраслевой сфере,
сократит время, требуемое организации на адаптацию кадров к новым производствен-
ным и организационным условиям.

Для организации гибких образовательных технологий считаем целесообразным
разработку и внедрение в практику программного продукта для профессиональной
ориентации взрослых. Данный продукт должен объединять возможности профессио-
нально-психологического тестирования населения с развивающимся потенциалом
востребованных трудовых потребностей экономики. Схема реализации предлагаемо-
го механизма представлена на рисунке.

Создание системы бесплатного профориентационного тестирования населения по-
зволит определить объем потенциального спроса на образовательные услуги и сфор-
мулировать конкретные задачи по переобучению взрослого населения для наилучшего

Рис. Действие механизма профессиональной ориентации взрослого населения
Примечание. Разработано автором.
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отражения имеющегося кадрового потенциала в экономических потребностях (интерес-
ные и актуальные кадровые ниши, которые не востребованы, объединить  в едином про-
дукте с тестовыми программными средствами). Образовательные программы, предлага-
емые в данном проекте, должны быть краткосрочными, гибкими, чтобы реагировать мак-
симально быстро и в короткие сроки помочь нуждающимся овладеть новой профессией.

Считаем, что в данном направлении необходимо шире использовать возможности
профессионально-технических и средних специальных учебных заведений, которые в
настоящее время слабо связаны с дополнительным образованием взрослых. Внедре-
ние новых форм образовательных программ через Институт повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь психологически поддержит имиджевую составляющую процесса переобу-
чения взрослого населения. Кроме того, необходимо максимально использовать ин-
формационные и дистанционные технологии в образовательном процессе.

Предоставление возможности тестируемому сформулировать свой собственный
запрос на конкретную образовательную программу позволит дать конкретные реко-
мендации: сможет ли человек реализовать себя в соответствии со своим индивидуаль-
ным выбором в действующих условиях либо он сознательно хочет получить знания,
которые не потребуются в экономике. В этом случае результатом теста может стать
предложение одного или нескольких вариантов образовательных программ, близких
по содержанию и выбранным интересам, но востребованных на рынке труда.

Таким образом, разработанные рекомендации по развитию рынка труда предус-
матривают усиление осознанной профориентационной направленности интересов
трудовых ресурсов. Это дает существенную возможность обеспечить системе допол-
нительного образования взрослых выполнять адаптивную функцию в реальном режи-
ме инновационного преобразования экономики, что является мощным стимулом раз-
вития рынка труда. Считаем, что включение в данную систему всех безработных, а также
лиц, попадающих под Декрет № 3 от 2 апреля 2015 г. «О предупреждении социального
иждивенчества», позволит создать реальную базу данных по количеству невостребован-
ных кадров в разрезе специальностей, профессий, квалификаций, что, в свою очередь,
послужит наглядным уроком для совершенствования системы образования в целом.

Механизмами реализации профориентационных интересов трудовых ресурсов в
рамках предлагаемой системы являются различные образовательные программы до-
полнительного образования взрослых: обучающие курсы, в том числе посредством
видео- и дистанционного обучения, консультационные услуги, ознакомление с опы-
том и лучшими практиками реализации соответствующего вида деятельности, позво-
лившими получить достойный результат.

Для повышения эффективности такого  рода обучения, в случае его прохождения
работающими кадрами предприятий, на местах целесообразно организовать мотиви-
рующий механизм реализации новых возможностей. Например, после прохождения
обучения работникам может быть рекомендовано представить предложения по  при-
менению полученных знаний в своей текущей деятельности и (или) деятельности пред-
приятия. С одной стороны, такой подход поможет обеспечить глубокую  рефлексию
полученных знаний, с другой – обеспечит инновационный подход к функционирова-
нию и развитию деятельности.  Это будет способствовать повышению инновационно-
сти внутренних процессов организации путем активизации рационализаторства.

Получено 16.10.2017 г.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА В КОНТЕКСТЕ ЗАДАЧ

МОДЕРНИЗАЦИИ БЕЛОРУССКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Будущее региональной экономической интеграции во многом зависит от эффек-
тивности глобального диалога интеграционных формирований и от их внутренней ус-
тойчивости. Поэтому, стремясь занять оптимальные позиции в существующей струк-
туре мировой экономической системы, государства – члены Евразийского экономи-
ческого союза поэтапно развивают свой проект экономической интеграции. Одно из
направлений – проведение скоординированной энергетической политики, направлен-
ной на формирование общих рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов.

Июль 2019 г. – начало функционирования общего рынка электроэнергии. Вопросы
регулирования отношений по взаимодействию государств в электроэнергетической
сфере отражены в принятых документах [1–3], составляющих нормативную правовую
и организационную основу создаваемого рынка. В принятых документах обозначены
цели, задачи и преимущества интеграционного рынка – энергетическая безопасность
и устойчивый рост национальных экономик, баланс интересов потребителей и производи-
телей энергоресурсов, рост экономической эффективности и надежности топливно-энер-
гетических комплексов, расширение несырьевого экспортного потенциала и т. д.

Организация рынка электроэнергии, по сравнению с другими товарными рынка-
ми, является более сложным процессом из-за особой специфики электроэнергии как
товара:

электроэнергия, получаемая потребителем из энергосистемы, является товаром
первой необходимости, ее невозможно накапливать, поэтому энергосистема должна
обладать высоким запасом надежности;

электроэнергия является в высшей степени стандартизированным товаром, постав-
ляемым множеством производителей в общие электрические сети и потребляемым
множеством потребителей, что дает возможность только контролировать объемы по-
ставки в общую сеть от каждого производителя и объемы потребления из нее каждым
потребителем;

процесс производства, доставки (передачи и распределения) и потребления элект-
роэнергии происходит практически мгновенно и в каждый момент времени должен
быть обеспечен баланс между суммарным объемом поставки электроэнергии в энер-
госистему и суммарным объемом потребления из нее. Дисбаланс может привести к
недопустимому отклонению частоты и напряжения от их стандартных значений, а в
крайнем случае – потере устойчивости и развалу энергосистемы;

суммарная располагаемая мощность электростанций должна постоянно быть не
ниже годового максимума нагрузки энергосистемы (плюс необходимые резервы), а
это означает, что в течение большей части года значительная часть имеющихся элект-
ростанций будет недогружена;

мгновенность процесса производства и потребления электроэнергии требует, чтобы
электрические сети в любой момент времени были способны передать весь объем постав-
ляемой (потребляемой) в данный момент электроэнергии, поэтому ввиду ограниченной
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пропускной способности электрических сетей все оптовые поставки электроэнергии
подлежат заблаговременному включению в диспетчерский ежесуточный график с
учетом пропускной способности электрических сетей.

Вышеуказанные особенности электроэнергии создают определенные проблемы
при интеграции национальных электроэнергетических рынков, поэтому для создания
общего рыночного пространства двух и более стран по развитию межгосударствен-
ной торговли электроэнергией и связанными с ней услугами должны существовать
предпосылки, основными из которых являются:

энергодефицитность и/или энергоизбыточность национальных энергосистем;
разница в ценообразовании на электроэнергию и услуги;
сезонная разница между странами в выработке (например, в связи с большим

удельным весом Гидроэлектростанции (далее – ГЭС) в какой-либо энергосистеме) и
потреблении электроэнергии;

разница в часовых поясах, позволяющая осуществлять взаимообмен электроэнер-
гией из-за изменений нагрузки в течение суток;

нехватка в какой-либо энергосистеме маневренных генерирующих мощностей для
целей регулирования;

взаимное желание сократить объем необходимых резервов генерирующих мощ-
ностей и /или оказывать взаимопомощь в экстренных ситуациях.

При этом обязательным условием интеграции национальных рынков электроэнер-
гии является наличие межсистемных электрических связей между соответствующими
энергосистемами с необходимой пропускной способностью.

Степень интеграции рынков может быть различной в зависимости от преследуе-
мых целей, характера осуществляемых трансграничных сделок и особенностей нацио-
нальных рынков электроэнергии.

Общий электроэнергетический рынок (далее – ОЭР) должен представлять собой
наднациональную экономическую систему, сформированную в результате интегра-
ции отраслей топливно-энергетического комплекса государств-участниц интеграционно-
го объединения, обеспечивающую недискриминационный доступ стран к энергетичес-
ким рынкам без значительного реформирования собственных национальных рынков.

В настоящее время в странах ЕАЭС функционируют различные модели рынков
электроэнергии. В этой связи Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) выработа-
ны подходы, на основе которых будет сформирован общий рынок и обеспечено сво-
бодное движение электроэнергии при сохранении национальных моделей рынков. Для
этого предусмотрены:

торговля электроэнергией между участниками торговых отношений по свобод-
ным двусторонним договорам, в которых цены, объемы и условия ее поставок сторо-
ны договора определят самостоятельно;

централизованная торговля электроэнергией, в том числе на сутки вперед;
урегулирование почасовых отклонений фактических сальдо перетоков электроэнер-

гии от плановых значений.
Для равноценного участия Республики Беларусь в интеграционных процессах, а

также в связи с возросшим количеством производителей электроэнерии в республике
осуществляется поэтапное реформирование энергетической отрасли. Реформирова-
ние поставлено в один ряд с вопросами, направленными на интеграцию строящейся
Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в Объединенную энергетическую систе-
му. В связи с этим в 2016 г. в отрасли утверждены два ключевых документа: Комплексный
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план развития электроэнергетической сферы до 2025 года с учетом ввода БелАЭС [7] и
Отраслевая программа развития электроэнергетики на 2016–2020 годы [8].

Стратегические направления развития белорусской энергетической системы до-
полнены такими документами, как Концепция энергетической безопасности Рес-
публики Беларусь [9] и новая редакция Директивы Президента Республики Бела-
русь № 3 «О приоритетных направлениях укрепления экономической безопаснос-
ти государства» [10].

В Комплексном плане развития электроэнергетической сферы Беларуси до 2025 года
с учетом ввода БелАЭС, наряду с реализацией технических мероприятий, совершен-
ствованием тарифной политики, нормативной правовой базы, оптимизацией структу-
ры управления энергетической системой, поставлена задача определения маркетинго-
вых преимуществ в сегменте оптовой торговли электроэнергией для активизации уча-
стия на международных энергетических рынках. Цель – увеличить экспорт электро-
энергии, так как с вводом БелАЭС в эксплуатацию, которая сможет вырабатывать до
25 % потребляемой в Беларуси энергии, эта цель, как можно предположить, станет
одной из приоритетных для отечественных энергетиков.

В целом основные направления совершенствования организационной структуры
управления белорусской энергетической системой (с учетом формирования общего
рынка электроэнергии в рамках ЕАЭС) определены с позиции повышения уровня ее
управляемости при условии обеспечения энергетической безопасности.

Предусматриваются следующие основные принципы структурного преобразования:
разделение конкурентных и естественно-монопольных видов деятельности;
создание в конкурентных видах экономической деятельности равных условий осу-

ществления деятельности для всех организаций независимо от формы собственности
и ведомственной подчиненности;

осуществление единого оперативно-диспетчерского управления;
корректировка действий на основе мониторинга эффективности проведения струк-

турных преобразований, системной проработки и анализа нормативных правовых ак-
тов, оценки влияния реструктуризации энергетической отрасли на финансово-эконо-
мические показатели функционирования энергосистемы и надежность энергоснаб-
жения потребителей.

До 2020 г. необходимо осуществить совершенствование системы управления и
организационной структуры электроэнергетической системы, обеспечив разделение
производственного цикла по видам деятельности (производство, передача, распреде-
ление и продажа электрической энергии) с созданием соответствующих субъектов
хозяйствования, а также разработать и принять необходимые нормативные правовые
акты, регулирующие следующие вопросы:

отношений между государством и организациями в сфере электроэнергетики;
степени участия государства в управлении данной отраслью и регулировании та-

рифов на электрическую и тепловую энергию;
основные принципы формирования и функционирования оптового и розничного

рынков электрической энергии.
В результате совершенствования системы управления будут созданы условия для

осуществления деятельности в сфере электроэнергетики с применением рыночных
механизмов.

Создание рынка электрической энергии, состоящего из оптового и розничного
сегментов, будет способствовать:
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достижению баланса экономических интересов производителей и потребителей
электрической энергии при реализации гражданских отношений;

формированию цен (тарифов) в электроэнергетике с учетом затрат и финансовых
результатов по каждому виду экономической деятельности;

повышению уровня энергетической безопасности, надежному, экономически эффек-
тивному функционированию, инвестиционному и инновационному развитию электро-
энергетики с учетом проводимой единой государственной энергетической политики;

выполнению принятых Республикой Беларусь обязательств в части формирования
общего электроэнергетического рынка государств-членов ЕАЭС.

Направления совершенствования и развитие нормативной правовой базы должны
учитывать планируемые изменения условий функционирования энергосистемы, ос-
новными из которых являются:

развитие рыночных отношений на базе выделения конкурентных и монопольных
видов деятельности в сфере электроэнергетики;

ввод в эксплуатацию и интеграция АЭС в баланс энергосистемы;
формирование ОЭР ЕАЭС;
развитие локальных источников.
С целью обеспечения названных направлений в прогнозируемом периоде необхо-

димо разработать следующие документы:
после одобрения Главой государства концепции проекта Закона Республики Бела-

русь «Об электроэнергетике» разработать соответствующий закон, который необхо-
дим в первую очередь для регламентирования отношений внутри республики с уче-
том ежегодно прирастающих электрогенерирующих мощностей национальных про-
изводителей. Вместе с тем данный акт позволит обеспечить сопряжение внутреннего
оптового электроэнергетического рынка и общего электроэнергетического рынка Ев-
разийского экономического союза;

нормативные правовые акты, регулирующие отношения в электроэнергетике (вклю-
чая вопросы использования электрической энергии для целей отопления);

нормативные правовые акты, регламентирующие основные направления рефор-
мирования электроэнергетики;

условия и требования к безопасному развитию ядерной энергетики, обращению с
радиоактивными отходами и физической защите ядерно-опасных объектов;

нормативные правовые акты, позволяющие реализовать мероприятия, направлен-
ные на интеграцию АЭС в баланс энергосистемы.

Таким образом, суть концепции реформ в белорусской энергетической отрасли
можно охарактеризовать следующим образом: отказ от монополии государства в сфе-
ре генерации электроэнергии при сохранении государственной монополии на ее транс-
портировку и сбыт. Цель намеченных реформ – постепенный переход к созданию
рынка электроэнергии, на котором государственный оператор мог бы покупать ее не
только у объектов генерации «Белэнерго», но и у других источников.

Поставлять электроэнергию на оптовый рынок будут РУП «Белгенерация», БелАЭС,
а также крупные независимые производители, имеющие установленную мощность
энергоисточника 50 МВт и выше. В свою очередь, на оптовый рынок начнет поступать
электроэнергия, закупаемая по импорту. Работой оптового электроэнергетического рын-
ка будет заниматься управляющая организация, созданная на базе ГПО «Белэнерго». Пра-
во покупать электроэнергию с оптового рынка получат энергоснабжающие организации
и крупные потребители электроэнергии по сети напряжением 220 кВ и выше.
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С целью выполнения международных обязательств предусматривается участие
белорусских специалистов-энергетиков в разработке нормативной базы ОЭР ЕАЭС с
учетом интересов Республики Беларусь, в том числе с учетом особого мнения Рес-
публики Беларусь, зафиксированного в Концепции формирования ОЭР ЕАЭС. Пози-
ция белорусской стороны заключается в том, что общий рынок электроэнергии до
создания евразийского рынка газа будет функционировать через субъектных предста-
вителей, определяемых участниками договора. Это означает, что полномасштабная
работа энергорынка станет возможна только после создания общего рынка газа.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ТАРИФНОГО
ПЛАНА С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В СФЕРЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Телекоммуникациям принадлежит особая роль в экономике любого государства, так
как их важнейшей функцией является обеспечение потребностей общества в передаче
информации. В мире объем информации, передаваемой через коммуникационную
инфраструктуру, удваивается каждые 2–3 года. Начало XXI в. рассматривается как эра инфор-
мационного общества. Это предъявляет повышенные требования к развитию связи, кото-
рая должна развиваться опережающими темпами по сравнению с экономикой в целом.

Развитие связи в Республике Беларусь осуществляется в соответствии с Государ-
ственной программой развития цифровой экономики и информационного общества
на 2016–2020 годы.

Выполнение основных мероприятий подпрограммы «Национальная информацион-
но-коммуникационная инфраструктура» Национальной программы ускоренного разви-
тия услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011–2015 годы,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта
2011 г. № 384, позволило обеспечить создание современной инфраструктурной основы
для организации информационного обмена между всеми участниками экономических
процессов: обществом, бизнесом, государством. Развитие национальной информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры (далее – ИКИ) в 2016–2020 гг. происходит в усло-
виях дальнейшего стремительного роста информационных потребностей общества и эко-
номики, интеграции в международное информационное пространство, дальнейшей кон-
вергенции сетей с постепенным замещением традиционных услуг электросвязи услугами
на базе IP-протокола, предоставляемых поверх традиционных сетей электросвязи, с посте-
пенным переходом на предоставление таких услуг на базе облачных платформ и техноло-
гий. Приоритетными направлениями развития национальной ИКИ являются: развитие ста-
ционарного широкополосного доступа с учетом применения современных технологий
организации доступа, технологической основой которого являются развитие мультисер-
висных сетей электросвязи и строительство инфраструктуры с использованием волокон-
но-оптических линий связи. Это позволит увеличить качество предоставления услуг стаци-
онарного широкополосного доступа в сеть Интернет, а также использовать ресурсы созда-
ваемой инфраструктуры для предоставления потребителю как основных, так и дополни-
тельных услуг электросвязи, в том числе услуг по автоматизации технологических процес-
сов жизнеобеспечения; развитие беспроводного широкополосного доступа, технологи-
ческой основой которого будет существующая сеть сотовой подвижной электросвязи
доступа (3G), а также сеть сотовой подвижной электросвязи по технологии Long-term
Evolution (далее – LTE) (4G) и ресурсы национальной системы спутниковой связи и
вещания; развитие цифрового телевизионного вещания с использованием различных
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технологий и способов доставки телевизионного сигнала до потребителя: наземное
(эфирное) телевизионное вещание, кабельное телевидение, IP-телевидение, телевизи-
онное вещание с использованием интернет-технологий и другое; развитие облачных
технологий, обеспечивающих по требованию пользователя доступ к необходимым ин-
формационным и вычислительным ресурсам независимо от его географического
положения. Задачи подпрограммы 1 – дальнейшее развитие национальной ИКИ, раз-
витие современных сервисов и услуг, предоставляемых на ее основе, с учетом целей
развития информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ), определен-
ных на будущий период Международным союзом электросвязи (далее – МСЭ) в 10
Концепции «Соединим к 2020 году», которая освещает роль ИКТ как одной из движу-
щих сил социального, экономического и экологически устойчивого роста и развития
(Резолюция 200, Пусан, 2014). Реализация основных задач подпрограммы 1 плотно
коррелирует со стратегическими целями Концепции «Соединим к 2020», а также опре-
деленными МСЭ соответствующими им ключевыми направлениями развития ИКТ до
2020 г. Заказчиком является Министерство связи и информатизации.

Таким образом, развитые ИКТ позволят обеспечить выполнение работ по таким
стратегическим направлениям развития Республики Беларусь, как ускоренное разви-
тие высокотехнологичных производств и услуг, совершенствование институциональ-
ной среды и формирование благоприятной бизнес-среды, рост экспортного потенци-
ала на основе эффективного использования имеющихся и потенциальных конкурент-
ных преимуществ Республики Беларусь.

Рынок телекоммуникационных услуг находится в стадии насыщения. Несмотря на
то, что круг игроков на этом рынке невелик, компании функционируют в условиях
непрерывного усиления конкурентной борьбы на фоне существенного замедления эк-
стенсивного роста отрасли. Понимание руководством сложившейся ситуации приводит к
тому, что усилия менеджмента компании все чаще направляются с области экстенсивного
роста в сторону интенсификации. Интенсификации развития телекоммуникационной ком-
пании в значительной мере способствует планирование стратегии тарифной политики.
Формирование тарифной политики – сложная и многогранная проблема.

В связи с запуском технологии LTE СООО «Мобильные ТелеСистемы» (далее –
МТС) запустила в марте 2017 г. тарифный план для смартфонов и планшетов с беско-
нечным мобильным интернетом за 15,90 BYN/мес. «МТС СМАРТ Безлимитище». Та-
рифный план создан для того, чтобы использование мобильного интернета стало мак-
симально комфортным. По-настоящему оценить преимущества этого предложения
могут абоненты, которые пользуются 4G, так как при просмотре HD-видео онлайн,
прослушивании музыки, а также при поиске контента им не придется задумываться о
расходе трафика. Помимо безлимитного мобильного интернета в нее также включены
400 мин на звонки в сети любых белорусских операторов.

Данный тарифный план не имеет аналогов у конкурентов (Velcom, Life). По после-
дним данным тариф пользуется успехом как у абонентов МТС, так и на тариф подклю-
чаются новые абоненты. Учитывая, что акционный период по тарифному плану (сни-
женная тарифная стоимость) подошел к концу, к тому же за последние несколько меся-
цев компанией были озвучены новые решения и достижения, предлагается усовер-
шенствовать его.

Учитывая, что компания МТС сотрудничает с BeCloud (предоставление облачных
пространств, инфраструктура в Республиканском центре обработки данных, техноло-
гия LTE), можно применить это и для тарифных планов.
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В настоящее время многие сталкиваются с проблемой нехватки свободного места
на физических носителях информации. Данную проблему решают облачные хранили-
ща. Самыми распространенными хранилищами являются:

1. Google Диск – лидер среди облачных хранилищ. Бесплатно предоставляется 15 Гб
свободного пространства. Есть и встроенный офисный пакет Googlе Docs. По количе-
ству поддерживаемых форматов Google Диск опережает всех своих конкурентов. Име-
ются расширения, которые при желании могут позволить совершать все необходимые
действия с файлами (офисная работа, прослушивание музыки, просмотр видео, рабо-
та с архивами) прямо в облачном хранилище, из браузера, без необходимости скачива-
ния файлов на устройство.

2. Dropbox – старейшее из облачных хранилищ. Во многом именно Dropbox поро-
дил данный тип сервисов. За 2016 г. Dropbox обзавелся еще большей поддержкой фор-
матов, улучшил скорость работы, добавил возможность оставлять комментарии к фай-
лам, а также благодаря сотрудничеству с Microsoft был интегрирован в Microsoft Office и
Microsoft Office Online. Силами последнего теперь также можно отредактировать офис-
ные документы прямо в браузере. Появилась и встроенная коллективная работа с доку-
ментами. На бесплатной основе предоставляется всего 2 Гб свободного пространства.

3. Яндекс.Диск – одно из самых популярных хранилищ для русскоговорящих пользо-
вателей. За прошедший год Яндекс.Диск начал поддерживать больше форматов фай-
лов, научился умной сортировке фотографий и получил глубокую интеграцию с Ян-
декс.Почтой. Предоставляется 10 Гб бесплатного пространства.

В сотрудничестве с компанией BeCloud предлагается запустить новый усовершенство-
ванный тариф «МТС СМАРТ Безлимитище Cloudy». Помимо безлимитного трафика и
бесплатных минут на все сети будет предоставляться облачное пространство Cloudy.

Cloudy – это облачное хранилище данных, а также гибкий инструмент для создания
и совместного редактирования текстовых документов, электронных таблиц, презента-
ций и графических файлов:

– облачное хранилище с доступом через веб, мобильные устройства и ПК;
– возможность предоставления публичного доступа;
– автоматическое сохранение и синхронизация фотографий, видео и контактов

мобильных устройств.
Cloudy обладает интуитивно понятным интерфейсом и обеспечивает возможность

загрузки в один клик сразу целых папок, текстовых, фото-, аудио-, видеофайлов; поиск
необходимых файлов по названию, тексту документа, фильтрам, а также предвари-
тельный просмотр.

Данное облачное хранилище имеет удобный доступ к файлам и документам:
– мобильные приложения для iOS, Android, Windows, Linux и MacOS;
– полная или выборочная синхронизация между облачным хранилищем, ПК и мо-

бильными устройствами, просмотр файлов в автономном режиме, без соединения с
Интернет;

– использование текстовых онлайн-редакторов с поддержкой популярных форма-
тов и функциями совместного редактирования, копирования, удаления, просмотра
последних изменений документов; поддерживает такие форматы, как HTML, PDF, PPT,
ODT, DOCX, DOC, RTF, TXT, ODS, XLS, XLSX.

Для обеспечения высокого уровня безопасности используются следующие показатели:
– резервирование с тройным копированием, шифрование и защита каналов пере-

дачи данных;
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– отказоустойчивость – в случае выхода из строя одного из серверов его нагрузка
распределяется между другими серверами в инфраструктуре радиопередач;

– идентификация/аутентификация – возможность ограничения пользователей спис-
ком IP-адресов клиента.

В тарифном плане «МТС СМАРТ Безлимитище Cloudy» будет предоставляться
10 Гб облачного пространства. Для того, чтобы компенсировать затраты на предостав-
ление, предусматривается незначительное повышение тарификации на услуги. Об-
новленный тариф предлагается ввести после окончания текущих акций и скидок на
тариф МТС СМАРТ Безлимитище в ближайшее время. Тестовый режим может длить-
ся два месяца. После этого можно принять решение о закреплении данного тарифа как
первого тарифа с возможностью предоставления облачного пространства.

Повышающий коэффициент на тариф был рассчитан исходя из стоимости для по-
требителей отдельной услуги «МТС ДИСК». Один месяц использования стандартного
диска равен 1,5 руб. Следовательно, ежемесячная плата за тариф будет составлять 17,4 руб.
Отсюда  можно высчитать повышающий коэффициент путем деления новой суммы опла-
ты на предыдущую: 17,4/15,9 = 1,09434. Полученные значения были занесены в таблицу 1.
Таблица 1. Тарификация МТС СМАРТ Безлимитище и МТС СМАРТ Безлимитище Cloudy, руб.

Параметр тарифа МТС СМАРТ
Безлимитище

МТС СМАРТ
Безлимитище Cloudy

Минимальный первоначальный авансовый платеж 3 3
Ежемесячная плата 15,990000 17,400000

СМС
Входящие (за 1 сообщение) 0 0
Исходящие (за 1 сообщение) 0,050000 0,054717

ММС
Получение ММС-сообщения 0 0
Отправка ММС-сообщения с мобильного телефона 0,060000 0,065660
Видеозовонок
Вызов 0,076000 0,083170
Международный видеозвонок (все направления) 1,504000 1,645887

Плата за минуту эфирного времени
Входящий вызов 0 0
Исходящий вызов на мобильные телефоны або-
нентов МТС 0,030000 0,032830

Исходящий вызов на городские, междугородные
телефоны Республики Беларусь 0,070000 0,766038

Исходящий вызов на телефоны других операторов
сотовой связи Республики Беларусь 0,070000 0,766038

Переадресованные вызовы на мобильные телефо-
ны абонентов МТС 0,030000 0,032830

Переадресованные вызовы на городские,
междугородные телефоны Республики Беларусь 0,070000 0,766038

Переадресованные вызовы на телефоны других
операторов сотовой связи Республики Беларусь 0,070000 0,766038

Запуск данного тарифа актуален, так как из-за нехватки свободного пространства
на смартфоне/планшете потребитель вынужден все чаще обращаться к облачным про-
дуктам. К тому же хранение и обработка данных в облаке позволяет иметь доступ к
ним с любого устройства и в любой точке мира, также облегчается процесс обработки
данных в рамках рабочего процесса.

Получено 09.10.2017 г.
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ПРОТЕКЦИОНИЗМ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ

Несмотря на международные усилия по либерализации торговых связей, по дан-
ным ВТО, к началу 2016 г. среди стран-участниц ВТО продолжало действовать 1915
ограничительных мер, вступивших в силу после кризиса 2008 г. (рис.).

По данным «Обзора событий в международной торговле», подготовленного ВТО,
более 75 % ограничительных мер, принятых странами мира после кризиса 2008 г., все
еще остаются в силе. Более того, общее число ограничительных мер, действующих в
2016 г., почти на 17 % увеличилось по сравнению с данными ежегодного обзора за
предыдущий период [1].

Протекционизм принимает новые формы и не ограничивается только мерами та-
рифного и нетарифного регулирования. Основное внимание ВТО уделяет мерам, не-
посредственно сдерживающим импорт. Организация GTA (Global Trade Alert), базиру-
ющаяся в Лондоне под руководством Центра исследования экономической политики
(CEPR), под протекционизмом понимает любые меры, которые наносят ущерб ком-
мерческим интересам другой страны. Ими могут быть: предотвращение банкротства
отечественных предприятий с помощью государства, субсидии на зарплату, возврат
НДС и пошлин на экспорт, кредиты экспортерам и финансирование предприятий го-
сударственными банками. Поддержка государством отечественного производителя
угрожает продажам их конкурентов. GTA утверждает, что в среднем 400 мер из области
скрытого протекционизма вводится в действие каждый год, начиная с 2009 г., и эта
тенденция набирает обороты.

Однако многие страны не спешат заявлять в ВТО о скрытом протекционизме. Как
правило, если один из торговых партнеров начинает применять незаконное субсиди-
рование какой-нибудь из отраслей, то и второй прибегает к тому же. В связи с этим
данные ВТО по протекционистским мерам значительно занижены. По данным GTA,
реальное количество принимаемых протекционистских мер на 44 % больше [2].

Данные GTA подтверждают, что многие страны, чтобы избежать использования
протекционистских мер напрямую и сдерживания импорта в открытую, прикрывают-
ся промышленной политикой.

Рис. Количество действующих и устраненных мер, ограничивающих
торговлю в 2010 и 2016 гг.
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В 2015 г. произошел всплеск субсидирования экспорта: правительствами «Боль-
шой двадцатки» было выплачено 170 кредитов и субсидий местным производителям.
Подобное субсидирование замедляет стабилизацию в отраслях, где есть избыток про-
изводственных мощностей, таких как производство алюминия, стали и кораблестро-
ение. В отличие от защитных мер, правительственное субсидирование и льготное
кредитование наносит больший ущерб свободной торговле, так как влияет на реше-
ния по ценообразованию и инвестированию на зарубежных и местных рынках. Они
позволяют отобрать часть рынка у конкурентов, но в то же время приводят к сниже-
нию мирового товарооборота. Но если политика по поддержке отечественного произ-
водителя прозрачна, понятна и направлена только на увеличение экспорта, то в ней нет
ничего плохого.

Европейский союз, на долю которого приходится около 30 % мирового ВВП, с одной
стороны, как член ВТО предпринимает усилия по либерализации мировой торговли, умень-
шая количество используемых мер нетарифного регулирования, с другой – защищает
своих производителей, повышая требования к качеству импортируемых товаров.

По данным ВТО на 31.12.2016 г., в Европейском союзе действовало и было иниции-
ровано 1897 нетарифных мер [3].

Наибольшее распространение имеют санитарные и фитосанитарные меры (133
меры), технические барьеры в торговле (149), антидемпинговые меры (111), квоты на тари-
фы (87), специальные защитные меры (27). Что касается инициированных мер, то в лидерах
технические барьеры в торговле (898) и санитарные и фитосанитарные меры (458).

Если проследить динамику по применению нетарифных мер Европейским союзом
за последние 5 лет (табл.), то складывается следующая картина: в то время как по коли-
честву применяемых в ЕС специальных защитных мер, экспортных субсидий и квот на
тарифы изменений не произошло, количество санитарных и фитосанитарных мер вы-
росло более чем в 3 раза – с 43 до 133 мер, число технических барьеров также увеличи-
лось на 30 новых мер за данный период. Количество антидемпинговых мер снизилось
со 118 в 2011 г. до 111 по данным на 31.12.2016 г. При этом несмотря на уменьшение
общего количества антидемпинговых мер, количество вступивших в силу ограниче-
ний торговли данного вида за период с 2011 по 2016 г. составило 42 меры против произ-
водителей из 15 стран (Китай, Индия, Индонезия, Малайзия, Тайпей, Тайланд, Япония,
Филиппины, Шри-Ланка, Россия, Турция, США, Тунис, Аргентина, Южная Корея),

Таблица. Введенные нетарифные меры регулирования внешней
торговли в ЕС в период с 31.12.2011 г. по 31.12.2016 г.

Показатели
Год

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Санитарные и фитосанитарные меры 43 69 75 105 119 133
Технические барьеры в торговле 119 132 137 140 143 149
Антидемпинговые меры 118 103 108 104 110 111
Компенсационные меры 10 10 13 14 12 15
Специальные защитные меры 27 27 27 27 27 27
Количественные ограничения 6 7 11 11 11 11
Квоты на тариф 87 87 87 87 87 87
Государственные торговые предприятия 1 1 1 1 1 1
Экспортные субсидии 20 20 20 20 20 20
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что делает их одним из самых используемых средств регулирования внешней торгов-
ли в ЕС [3].

Антидемпинговые пошлины и расследования занимают лидирующее положение в
числе защитных инструментов ЕС, оказывая значительное влияние на торговлю в тех
секторах, где конкурентоспособность европейских компаний ниже конкурентов из тре-
тьих стран. Наиболее пострадавшими секторами экономики от введения данных мер
являются химическая промышленность, сталелитейная промышленность. Товарами,
на которые распространилось действие данных мер, являются биотопливо, стальные
канаты, щавелевая кислота, а также трубопроводная арматура. Наиболее высокие ставки
антидемпинговых пошлин были определены в отношении железных и стальных фи-
тингов из Китая (74,1 %), молибденовой проволоки (64,3), некоторых вольфрамо-
вых электродов из Китая (63,5), сетчатых тканей из стекловолокна из Китая, Тайва-
ня, Индии и Индонезии (62,9), солнечных панелей из Китая (64,9) и пероксосульфатов
из Китая (71,8 %) [4].

Компенсационные меры в течение исследуемого периода практически не приме-
нялись. В 2013–2014 гг. были введены 4 новые меры по результатам исследований
прошлых лет. Новые исследования, начатые в 2013 г., касались солнечных панелей,
полиэфирных волокон и панелей из стекловолокна. Среди действующих на 31.12.2016 г.
компенсационных мер 3 меры применяются более десяти лет благодаря различного
рода продлениям. Они касаются индийских изделий из полиэтилентерефталата (ПЭТ),
сульфатиновой кислоты и графитовых электродных систем.

Широко распространено в странах ЕС также использование технических барье-
ров, которые доказали свою эффективность в регулировании торговли. Наибольшее ко-
личество технических ограничений, вступивших в силу в период с 2011 по 2016 г., распро-
странялось на косметическую продукцию, химикаты, моющие средства, электрическое и
электронное оборудование, автотранспортные средства малой грузоподъемности, удоб-
рения, биоцидные препараты, водяные насосы, органические продукты питания, конди-
ционеры и вентиляторы, табачную продукцию. Требования касались маркировки, защи-
ты окружающей среды, безопасности человека, энергоэффективности и др.

Тарифные квоты используются в ЕС для защиты «чувствительных» секторов европей-
ской экономики – сельского хозяйства. Тарифные квоты являются одним из самых непроз-
рачных инструментов протекционизма, поскольку имеют двойную составляющую – в
пределах, установленных квотой, при ввозе товара взимается небольшая/нулевая пошли-
на, в то время как при превышении уровня квотирования импортная пошлина вы-
растает в десятки раз и фактически становится запретительной. По данным на 31.12.2016 г.
в ЕС действует 87 тарифных квот на различные виды товаров сельского хозяйства.

Наряду с другими инструментами в качестве механизма контроля над импортом и
экспортом широко используется Интегрированная система для управления лицензи-
ями на импорт текстильных изделий, одежды и сталелитейной продукции (SIGL).
Европейская комиссия получает информацию от представителей разных стран о коли-
чествах ввезенных и вывезенных товаров и в случае нарушения равновесия на внут-
реннем рынке производит соответствующие изменения в лицензионном режиме. При
резком увеличении объемов того или иного товара на внутреннем рынке Евросоюза
Европейская комиссия сокращает срок действия импортных лицензий. Лицензирова-
ние ввоза распространяется на текстиль, обувь, одежду, сталь и древесину.

Всплеск использования санитарных и фитосанитарных мер также служит инст-
рументом защиты внутреннего рынка: большинство мер, принятых в период с 2011 по



226

2016 г., касалось усиления требований к сырью и готовой продукции, к сокращению
применения химических добавок и гормонов, уменьшению применения химических
удобрений и пестицидов в растениеводстве.

Отдельным пунктом можно выделить такую меру, препятствующую свободной
торговле, как «государственное торговое предприятие». Данное предприятие но-
сит название Systembolaget, которое было создано в 1955 г., расположено в Швеции,
является государственной сетью магазинов алкогольных напитков. Это единственный
розничный продавец, которому разрешено продавать алкогольные напитки, содержа-
щие более 3,5 % алкоголя по объему.

Несмотря на политику содействия свободной торговле, в ЕС осуществляется госу-
дарственная поддержка целого ряда отраслей: авиастроение, производство искусст-
венного волокна, угольная промышленность. Формы поддержки могут быть разны-
ми: государственные гарантии по кредитам, участие государственных органов в инве-
стиционных проектах, возмещение расходов на НИОКР.

Другим инструментом дискриминации иностранных компаний является система
государственных закупок. Несмотря на многочисленные попытки унификации под-
хода к государственным закупкам в ЕС, анализ европейских нормативов показывает,
что в них существует ряд пробелов, создающих неопределенность в вопросе торговли
ЕС с третьими странами, которые широко используются отдельными членами как ин-
струменты протекционизма. Наиболее характерными примерами ограниченного до-
ступа являются поставки высокотехнологичного оборудования для оборонных отрас-
лей и коммунальных предприятий.

Таким образом, перечень нетарифных мер, применяемый в ЕС, чрезвычайно раз-
нообразен.

Антидемпинговые меры ЕС в отношении белорусских товаров имеют многолет-
нюю практику. В 2009 г. они распространялись на три вида отечественной продукции –
хлористый калий, карбамидно-аммиачную смесь и стальные сварные трубы. На се-
годняшний день антидемпинговые пошлины действуют в отношении стальных труб из
Республики Беларусь, они были введены в действие 19 декабря 2008 г. в размере 38,1 % [3].
Кроме того, 31 марта 2016 г. было начато антидемпинговое расследование против «Бело-
русского металлургического завода» по горячекатаной арматуре. По данным завода
за 2015 г., доля ЕС в экспорте в стоимостном выражении составила почти 60 %. Основ-
ной объем поставок (около 70 % от европейского экспорта) приходится на Германию,
Польшу, Литву, Латвию, Италию и Нидерланды [5].

В отношении текстильных изделий из Республики Беларусь в ЕС применяются кво-
ты. Беларусь и ЕС до 2010 г. работали по двустороннему соглашению, в рамках которо-
го квоты на ввоз белорусского текстиля в страны ЕС определялись путем переговоров,
с учетом позиции белорусского правительства. В 2010 г., после вступления Республики
Беларусь в ТС, Минск отказался от использования этого соглашения, поскольку оно
нарушало обязательства страны в рамках ТС. Тогда ЕС ввел для Республики Беларусь
автономные квоты по 34 позициям текстильной продукции, в том числе синтетичес-
ким, шерстяным и полушерстяным тканям и пряже. Однако фактически полностью
использовались квоты только по льняным тканям [3].

Потенциал продвижения белорусских товаров на рынки стран ЕС далеко не исчер-
пан. Соседство с ЕС мотивирует белорусских производителей активно внедрять евро-
пейские нормы и стандарты при производстве собственной продукции.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА АКТИВИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ

ПРОЦЕССОВ В УКРАИНЕ
За последние годы в экономике Украины наблюдаются глубокая структурная де-

формация и значительное технологическое отставание от экономик развитых стран
мира, вызванные низким уровнем внутренних и внешних инвестиций. Очевидно, что
растущая зависимость национальной экономики от внешних факторов (сырьевых це-
новых циклов), ограниченность и дороговизна энергетических ресурсов, необходи-
мость более рационального использования сырьевой базы и рабочей силы должны слу-
жить стимулом для активизации инвестиционно-инновационной деятельности с целью
обеспечения структурных сдвигов и социально-экономического развития страны.

Инвестиционные процессы должны предусматривать преодоление технического
отставания промышленности, которое проявляется в высоком износе основных средств
(по данными Государственной службы статистики Украины, на начало 2017 г. степень
износа по всем видам экономической деятельности составила 58,1 %, по перерабаты-
вающей промышленности – 76,4 %), низком коэффициенте их обновления (в диапазо-
не 1,5–8,0 % по отраслям), а также обеспечивать поддержку инновационных видов
деятельности – передовых научно-технических разработок, внедрения результатов
НИОКР, выпуска на рынок конкурентоспособных товаров и услуг.

Объемы, структура, эффективность использования капитальных инвестиций опре-
деляют результаты хозяйственной деятельности на разных уровнях экономической си-
стемы, состояние, перспективы развития и конкурентоспособность национальной эко-
номики. К сожалению, приходится констатировать, что в течение 2013–2016 гг. наблю-
далось сокращение инвестиционной активности (уровня капитальных инвестиций, ва-
лового накопления основного капитала по отношению к ВВП), что не только привело к
снижению индекса физического объема ВВП, но и негативно повлияло на модерниза-
цию экономики страны (табл.). Общая политическая и экономическая нестабильность,
геополитический конфликт с Россией, неоправданные надежды на быстрые действия
Правительства по преодолению кризиса привели к дальнейшей девальвации гривны,
повышению тарифов на энергоносители, росту числа убыточных предприятий, сокра-
щению внутреннего потребления и накопления основного капитала.

По данным Государственной службы статистики Украины, капитальные инвести-
ции в первом полугодии 2017 г. составили 155 млрд грн. (увеличение на 22,5 %), однако
эта сумма составляет около 12,5 % ВВП, то есть в два раза меньше оптимального 25 %-го
уровня. Три четверти (74,3 %) капитальных инвестиций были вложены за счет ограни-
ченных собственных средств предприятий и организаций, почти 9 % составили соб-
ственные средства населения на строительство жилья, а вот за счет банковских ресур-
сов было профинансировано всего около 5,2 %, за счет средств иностранных инвесто-
ров было освоено всего 1,5 % вложений в основные средства. Негативные тенденции
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с прямыми иностранными инвестициями (далее – ПИИ) начались с 2014 г., на протяже-
нии которого они сократились на 4089 млн долл. США, либо  –90,9 %, что свидетель-
ствует о потере доверия иностранных инвесторов к национальным активам через вы-
сокие экономические и политические риски.  В 2015 и 2016 гг. произошло увеличение
объемов прямых иностранных инвестиций, хотя их уровень даже не достиг показателя
2013 г. Существенное влияние на эти процессы оказали и внешние факторы, в частно-
сти замедление роста мировой экономики и неопределенность в сотрудничестве с
МВФ относительно продолжения кредитования.

Указанные проблемы невозможно решить без активного участия государства, эко-
номическая политика которого должна быть направлена   на создание благоприятных
условий для развития производства во всех секторах экономики страны, обеспечение
непрерывности производственных процессов и формирование совокупности эконо-
мических стимулов для реализации национальных приоритетов на инновационной
основе. Это требует от государства осуществления мер по концентрации финансовых
ресурсов для обеспечения инновационного развития, сбалансирования денежных по-
токов и задействование инструментов эффективного финансового регулирования.
Учитывая геополитическую ситуацию в стране, государство также должно осуществ-
лять антикризисные меры с целью смягчения их последствий в экономике, способ-
ствовать стабилизации ситуации и выходу экономики из кризиса.

Основным источником реализации государственных инвестиционных программ
являются средства Государственного бюджета Украины и средства местных бюджетов
в виде капитальных расходов. Относительно объема и динамики государственных ин-
вестиций в основной капитал стоит отметить, что за 2000–2016 гг. наибольшая их доля в
общей структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал была в
2007 г. – 11,0 %. В 2010–2011 гг. наблюдалась активизация государственных инвестици-
онных вложений, что было связано прежде всего с реализацией инфраструктурных
проектов за счет бюджетных ассигнований к «Евро-2012». В свою очередь, 2012–2015 гг.
характеризуются снижением объемов инвестиций за счет государственного и мест-
ных бюджетов: в 2013 г.  – 5,1 %, а в 2014 г. только 3,9 % от всех капитальных вложений (их
доля в 2016 г. составила 10 %, однако не достигла уровня докризисного 2007 г.).

Соответственно требуются изменения бюджетной политики государства и смещение
ориентиров с «проедания ресурсов» на «развитие» экономики. К сожалению, Бюджет-
2018 не обеспечивает этой цели: во-первых, заложенные инфляция и девальвация нацио-
нальной валюты привели к росту совокупного показателя государственного и местного
бюджетов до 877 млрд грн., однако в долларовом эквиваленте этот показатель в 2018 г.
составит 29,93 млрд долл. США, что едва достигнет уровня 2007 г. (31,15 млрд долл. США);
во-вторых, в проекте бюджета рост ВВП заложен на уровне 3 %, а общая доходная часть
увеличится на 13,8 %. При этом повышение доходов будет происходить не благодаря раз-
витию экономики, производству товаров и услуг, а в основном за счет существенного
увеличения импорта (рост НДС на ввозимые товары заложен на уровне 34,6 %), роста
налога на доходы физических лиц, повышения акцизов; в-третьих, власть направляет ре-
сурсы на госаппарат и силовые ведомства (финансирование аппарата ВР увеличится на
36,7 %, расходы на МВД – 20,3 %, Национальную полицию – соответственно на 27 %),
однако сокращается финансирование агропроизводителей (на 38 %), молодежного жи-
лищного кредитования (на 24 %) и другие инфраструктурные и социальные программы.
В целом Бюджет-2018 не соответствует главной цели – трансформации экономической
модели Украины, при этом формируя значительную налоговую нагрузку на экономику.
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Фактически центральной проблемой в бюджетной политике можно назвать сокра-
щение реальных объемов капитальных инвестиций за счет бюджета, что снижает пер-
спективы модернизации экономики. Также политика государственных инвестиций
осуществляется при отсутствии средне- и долгосрочного бюджетного планирования,
что обусловливает ее низкую результативность. Эти явления негативно влияют на фор-
мирование финансового потенциала государства и других субъектов хозяйствования.

Необходимо также отметить, что негативное влияние фискальной экспансии на
финансы предприятий реального сектора не смягчается стимулирующей монетарной
политикой, которая в последние годы преимущественно нацелена на преодоление ин-
фляции. В «Основных принципах денежно-кредитной политики на 2017 год и средне-
срочную перспективу», одобренных решением Совета Национального банка Украи-
ны (далее – НБУ) от 21 декабря 2016 г. № 1, приоритетной целью монетарной политики
определено снижение инфляции (по индексу потребительских цен) до уровня одно-
значного показателя и удержание его на таком уровне в среднесрочной перспективе.
Монетарным режимом для обеспечения приоритетной цели определено инфляцион-
ное таргетирование. Вместе с тем формирование низкоинфляционных ожиданий оп-
ределено ключевым элементом улучшения макроэкономической среды и восстанов-
ления экономического потенциала Украины. Среднесрочная цель по инфляции уста-
новлена   на уровне 5 % ± 1 п. п. (для годового прироста) и будет достигаться постепен-
но. Так, в 2017 г. целевой ориентир по потребительской инфляции установлен на уров-
не 8 % ± 2 п. п. (декабрь к декабрю предыдущего года).

Также предусмотрено, что по мере прогресса в направлении достижения целевого
показателя инфляции на 2017 г., а также стабилизации деятельности банковской систе-
мы будут приниматься меры в направлении поддержки экономической политики Пра-
вительства Украины по восстановлению устойчивых темпов экономического разви-
тия. Такая работа будет концентрироваться, прежде всего, в плоскости стимулирова-
ния кредитования банками реального сектора экономики. Нужно отметить, что после
банковского кризиса 2014–2016 гг. произошло нарушение механизма кредитования в
Украине. Так, начиная с 2015 г. банки, несмотря на снижающийся тренд кредитных
ставок, продолжают сокращать свои кредитные портфели (за январь – август 2017 г.
банковские кредиты сократились на 3,2 %). А сам банковский бизнес исказился и транс-
формировался для крупных банков в покупку депозитных сертификатов НБУ и гособ-
лигаций за счет вкладов населения, а для остальных – в поиск средств для докапитали-
зации и увеличения уставного капитала в соответствии с новыми нормативами НБУ.
Следовательно, необходимо признать, что в отличие от зарубежных центральных бан-
ков, незначительной остается роль НБУ в исполнении третьего целевого приоритета –
соблюдения устойчивых темпов экономического роста.

Проведенное исследование дает возможность предложить инструменты государ-
ственного стимулирования финансового обеспечения структурной модернизации
экономики:

1. Разработка и принятие «Программы инвестиционно-инновационной модели
развития экономики Украины до 2025 года» в составе государственной политики соци-
ально-экономического развития страны с определением следующих элементов: стра-
тегических национальных приоритетов на уровне страны, отдельных регионов и видов
экономической деятельности; инвестиционных потребностей и потенциала мобилизации
внутренних и внешних ресурсов; плана поэтапной разработки и принятия целостной и
взаимосогласованной системы нормативно-правовых актов в инвестиционной сфере.
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2. Проведение профессионального технического аудита, который покажет реаль-
ные направления для осуществления собственных прорывов или удержания на пере-
довых позициях в научно-технических разработках. Эти направления необходимо под-
держать посредством распределения рисков в их финансировании между государ-
ством и венчурными инвесторами.

3. Усиление инновационной составляющей государственных инвестиций, что под-
разумевает повышение до уровня 3–4 % от ВВП объемов государственных расходов
на научно-исследовательские работы с обеспечением надлежащего контроля за их
обоснованностью и эффективностью использования.

4. Применение проектно-целевого бюджетирования, которое предусматривает раз-
работку и законодательное закрепление системы финансового обеспечения реализа-
ции долго- и среднесрочных приоритетных национальных инвестиционных проектов, что
обеспечит переход от отраслевой модели государственного управления экономикой.

5. Выделение отдельного приоритетного направления бюджетного инвестирова-
ния – финансирования  социально-экономической инфраструктуры, необходимой для
обеспечения условий научно-технического, инновационного и социального развития.
При этом акцент необходимо делать на потребностях структурной модернизации эко-
номики, то есть объекты транспортной, логистической, энергетической, информаци-
онно-коммуникативной инфраструктуры должны создаваться прежде всего в регио-
нах, где будут работать предприятия высокотехнологической промышленности.

6. Обеспечение финансовой устойчивости, информационной прозрачности фи-
нансовых посредников и повышение взаимного доверия участников рынка на основе:
а) усиления ответственности руководителей и владельцев финансовых учреждений за
их безопасность и надежность (в том числе путем установления уголовной ответствен-
ности за деятельность, которая приводит к неплатежеспособности учреждения);
б) ужесточения требований к профессиональному уровню членов наблюдательных
советов финансовых учреждений и предотвращения конфликта интересов путем вне-
дрения современных стандартов корпоративного управления; в) обеспечения инфор-
мационной прозрачности финансового рынка и его участников путем утверждения
стандартов раскрытия информации. Например, транспарентность НБУ будет способ-
ствовать снижению неопределенности и информационной асимметрии, сформирует
более прогнозируемые рыночные реакции на денежно-кредитную политику, повысит
доверие к его политике и позволит НБУ более эффективно осуществлять экономичес-
кое регулирование.

7. Для устранения существенных недостатков прямой бюджетной поддержки пред-
приятий реального сектора, а также для осуществления эффективного контроля за
целевым и рациональным использованием финансовых ресурсов функцию государ-
ственного инвестирования целесообразно передать специализированному государ-
ственному финансово-кредитному учреждению – Государственному банку развития
Украины.

8. Усилить роль государства как инвестора при реализации инновационных проек-
тов на принципах государственно-частного партнерства, а также ввести механизмы
государственного страхования рисков, связанных с инновационной деятельностью.

9. Со стороны центрального банка обеспечить долгосрочной ликвидностью фи-
нансовые учреждения и способствовать их деятельности в сфере инвестиционного
кредитования на основе создания прозрачной системы долгосрочного рефинансиро-
вания финансовых институтов, осуществляющих инвестиционное кредитование (срок
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целевого финансирования от 3 до 4 лет, размер фондирования должен зависеть от
объема роста кредитования инвестиционно-инновационных проектов, стоимость дол-
жна быть фиксированной).

10. Ввести систему налоговых стимулов: а) уменьшить налоговую нагрузку на пред-
приятия, внедряющие новейшие технологии, расширяющие производство, улучшаю-
щие экологическую составляющую, инвестирующие в знания и человеческий капи-
тал; б) уменьшить налоги на доходы банков при предоставлении кредитов под реализа-
цию инвестиционных и инновационных проектов (внедрение ноу-хау, энергосбереже-
ние, защиту окружающей среды и пр.); в) определить порядок предоставления налого-
вого инвестиционного кредита корпорациям, которые будут реинвестировать свои
доходы для реализации программ инвестиционного и инновационного направления.

Подводя итоги проведенного исследования, можно сделать вывод, что проблема
технологического и технического обновления производства в реальном секторе оста-
ется одной из самых острых в национальной экономике и требует разработки и внедре-
ния действенных мер со стороны государства по ее решению. Активная позиция госу-
дарства в реформировании инвестиционной сферы, интенсивное развитие механиз-
мов привлечения инвестиций финансового сектора для воспроизведения необорот-
ных активов позволят сократить разрыв между экономическим развитием экономики
Украины и передовых стран мира.

Получено 13.10.2017 г.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

С избранием на пост Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиеева в стране
инициированы масштабные реформы по ускорению социально-экономического раз-
вития общества. Содержание реформ в сокращенном виде представлено в Стратегии
действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в
2017–2021 годах, которая охватывает практически все стороны модернизации обще-
ства [1]. В ходе реализации Стратегии выявились проблемы в сфере экономики, кото-
рые требуется решить в незамедлительном порядке. Особое место среди них занимает
проблема привлечения и освоения инвестиций в реальные отрасли экономики стра-
ны. С одной стороны, нерешенные вопросы в инвестиционной политике сдерживают
приток прямых иностранных инвестиций, а с другой – низкая конкурентоспособность
субъектов строительного комплекса не обеспечивает освоения инвестиций в должные
сроки и с необходимой эффективностью. Это, в свою очередь, приводит к замедлению
темпов роста экономики страны.

Строительный комплекс представляет собой один из важнейших структурных эле-
ментов экономики страны. В 2016 г. общий объем инвестиций составил 49 476,8 млрд
сумов (в долларовом эквиваленте в объеме 16,7 млрд долл. США). Отношение объема
инвестиций в основной капитал к ВВП составило 24,8 %. Строительными организаци-
ями выполнено строительно-монтажных работ более чем на 29 265,8 млрд сумов. Еже-
годные темпы роста объемов выполненных работ за последние годы составили не
менее 112 %. В настоящее время в строительстве действует свыше 23,8 тыс. предприятий,
что составляет 8,3 % от общего количества всех предприятий. Эти цифры показывают роль
строительства в реализации задач по реформированию экономики страны.

Следует также отметить, что создание принципиально новых проектных решений, стро-
ительных материалов и технологий формирует на мировом рынке строительных услуг
динамичную конкурентную среду, которую можно воспринимать как угрозы сложив-
шимся производственным отношениям в данной отрасли экономики. В данной статье
мы акцентировали внимание на проблемах строительной отрасли, которые, на наш
взгляд, определяют ее нынешнее состояние и перспективы на ближайшее пятилетие.

Прежде всего необходимо охарактеризовать условия, в которых будет развиваться
строительный комплекс. Либерализация политических и экономических отношений с
другими государствами создает предпосылки для технического перевооружения ре-
альных отраслей экономики и увеличения притока иностранного капитала. Перед стро-
ительными организациями поставлена задача производства работ в условиях между-
народной конкуренции. Появление на рынке строительных услуг иностранных компа-
ний в значительной степени изменит правовые условия деятельности строительных
организаций. В настоящее время пересматриваются градостроительные нормы, пре-
дусматривающие преимущественное строительство жилых и общественных зданий по-
вышенной этажности (12, 16 этажей и выше), что требует совершенно других подходов
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как в области строительных материалов, так и в технологии строительства. Важным
фактором является ужесточение требований к качеству строительной продукции и
выполнению договорных обязательств.

В масштабе экономики страны указанные условия требуют развития промышлен-
ности строительных машин и материалов, проектно-конструкторских организаций.
В среднесрочной перспективе будут создаваться предприятия по производству строи-
тельных машин, малой механизации и инструментов. Ускоренными темпами развива-
ются предприятия строительных материалов.

Вместе с тем существует ряд проблем, которые должны быть решены в рамках
строительно-монтажных организаций. Важнейшей проблемой строительных органи-
заций является их небольшая мощность и низкая техническая оснащенность. Подавля-
ющее большинство строительных организаций республики представляют собой ма-
лые предприятия с численностью работников менее 100 чел. Данный фактор сдер-
живает участие строительных организаций в долгосрочных проектах, что, в свою оче-
редь, оказывает негативное влияние на формирование инвестиционных возможнос-
тей. Кроме того, недостаточное развитие рыночных механизмов регулирования в стро-
ительстве препятствует процессу естественного укрупнения организаций, созданию
мощных проектно-строительных объединений. Немаловажным фактором для разви-
тия строительства является Государственная инвестиционная программа, обеспечива-
ющая строительные организации заказами. Планируемое постепенное снижение доли
государственных инвестиций в портфеле заказов потребует развития маркетинговой
деятельности, а также совершенствования системы коммуникаций на рынке строи-
тельной продукции.

Для выполнения задач, стоящих перед строительным комплексом, необходимо обо-
сновать и реализовать меры по формированию стратегических конкурентных пре-
имуществ отрасли.

Исследования, проведенные в ряде строительных организаций, позволяют сделать
некоторые выводы по выявлению важнейших направлений  развития строительства в
условиях ускорения модернизации экономики.

Главная задача строительного комплекса страны заключается в обеспечении ре-
альной конкурентоспособности проектных и строительных организаций в условиях
открытой международной конкуренции. Выполнение этой сложной задачи связано с
разработкой и осуществлением комплекса стратегических мер по развитию рыночных
отношений в отрасли.  Дело в том, что для отрасли нужен механизм, который охваты-
вал бы все строительные организации. На базе этого механизма проявились бы осо-
бые конкурентные преимущества отдельных организаций.

Исходя из нынешнего состояния строительных организаций, мы выделили следую-
щие основные стратегические направления развития строительства на среднесроч-
ный период:

– ускоренное развитие материально-технической базы и повышение мощности
строительных организаций, обеспечение  всех строительно-монтажных работ сред-
ствами механизации и сокращение на этой основе доли ручного труда. Данное на-
правление включает в себя комплекс мероприятий по обновлению активной части
основных средств строительных организаций. В научно-методическом плане это пред-
полагает разработку экономических рычагов повышения механизации строительных
работ. В организационном плане рекомендуется совершенствовать систему взаимо-
отношений между владельцами средств механизации и производством;
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– развитие рыночных механизмов конкуренции, совершенствование условий для
кооперационных и интеграционных процессов в проектных и строительных организа-
циях. Под рыночными механизмами конкуренции мы понимаем создание единых под-
ходов к деятельности субъектов на рынке строительных услуг. Это охватывает как еди-
ное информационное пространство, так и развитие системы рыночных воздействий,
обеспечивающих свободную и добросовестную конкуренцию. Кооперационные свя-
зи характерны для любого инвестиционно-строительного процесса, так как большое
количество участников несет коллективную ответственность перед  потребителем. Ис-
ходя из этого было бы естественным создание строительных объединений или трестов,
крупных проектно-строительных организаций во всех регионах независимо от форм
собственности. К сожалению, такого в настоящее время не наблюдается. Мы считаем,
что совершенствование лицензионной, налоговой и экономической политики должно
быть направлено именно на стимулирование укрупнения строительных организаций;

– пересмотр нормативно-технической базы строительного производства на базе
научных исследований в области проектных решений, создания новых строительных
материалов, технологий и организационных решений в строительстве. Мы считаем
актуальным вопрос полного пересмотра системы сметных и трудовых нормативов для
строительно-монтажных работ, а также необходимо сформировать гибкую систему
производственных и технических нормативов, способных быстро реагировать на из-
менения, происходящие на строительном рынке.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ВНЕШНЕТОРГОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РЕСПУБЛИКИ ИРЛАНДИЯ

Республика Беларусь рассматривает Ирландию как важного партнера в Европе и
стремится к построению с ней равноправных, взаимовыгодных отношений. Ирландия
входит в перечень новых перспективных рынков сбыта белорусской продукции соглас-
но постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г.
№ 1239 «Об установлении показателей прогноза экспорта товаров в страны, закреп-
ленные за должностными лицами, и заданий государственным органам и организаци-
ям по наращиванию объемов экспорта товаров на новые перспективные рынки». На-
ряду с развитием торгово-экономических отношений и политического диалога между
странами нельзя не отметить важную роль гуманитарного сотрудничества. Ирландия
входит в число стран, оказывающих наиболее значительную гуманитарную помощь
Республике Беларусь. Так, например, в Ирландии действует более 20 социально-гума-
нитарных организаций, оказывающих содействие Республике Беларусь в преодолении
последствий Чернобыльской катастрофы путем организации оздоровления и лечения
в Ирландии белорусских детей из пострадавших регионов, выезда высококвалифици-
рованных ирландских врачей в Беларусь, отправки гуманитарных грузов, медицинско-
го оборудования, транспортных средств для сельских медицинских учреждений [1].

В июне 2016 г. мировое сообщество всколыхнуло поистине неоднозначное событие –
Соединенное Королевство проголосовало за выход из Европейского союза (ЕС). Ожи-
дается, что Ирландия станет страной, наиболее подверженной влиянию «Брексита»,
поскольку она является крупнейшим торговым партнером Великобритании и разделя-
ет с ней свою единственную сухопутную границу, являющуюся при данных обстоя-
тельствах и единственной сухопутной границей Великобритании с ЕС. Для преодоле-
ния возможных негативных последствий данного события ирландским компаниям не-
обходима географическая диверсификация как экспорта, так и импорта. В свою оче-
редь, Республика Беларусь должна воспользоваться этим шансом для продвижения
своих товаров на данный перспективный рынок [2].

Ситуация в экономике Ирландии в 2015 г. получила название «Прыжок кельтского
тигра». Согласно обновленным данным Центрального управления статистики Ирлан-
дии, экономический рост в 2015 г. составил 26,3 %, что является самым высоким значе-
нием из зафиксированных в 2015 г. во всем мире. Ранее считалось, что за весь 2015 г.
экономика Ирландии выросла только на 7,8 %, что было лучшим показателем среди
стран ЕС. В отчете ведомства отмечается, что наиболее существенный вклад в рост
ВВП внесли промышленность и строительная сфера. Эксперты связывают резкий рост
ВВП Ирландии с переносом в эту страну штаб-квартир крупных международных кор-
пораций, привлеченных низкими ставками налога на прибыль [3]. В 2016 г. рост ВВП
составил 5,2 %, что также является очень высоким показателем [4].

Экспорт товаров в 2016 г. сложился  в размере 128,1 млрд долл. США, импорт – 75,4
млрд долл. США [4]. Основные импортируемые товары – самолеты (17 % импорта),
ведущим покупателем этой продукции является бюджетная авиакомпания «Ryanair»;
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лекарственные средства; нефть и нефтепродукты; транспортные средства. Ключевы-
ми торговыми партнерами Ирландии являются такие страны, как США, Великобрита-
ния, Германия, Бельгия и Франция.

В 2016 г. товарный экспорт Республики Беларусь в Ирландию составил 6,9 млн долл.
США. Ирландия импортировала из Республики Беларусь нефть и нефтепродукты, а
именно авиационный керосин на сумму 3,4 млн долл. США. Основным конкурентом
Беларуси являлась Великобритания. Осуществлялся ввоз калийных удобрений из Бела-
руси, в частности хлорида калия на сумму 2,2 млн долл. США. Поставки удобрений
осуществлялись Германией и Великобританией. Наряду с Португалией, Великобрита-
нией и Испанией Республика Беларусь поставляла в Ирландию прутки из железа или
нелегированной стали на сумму 0,8 млн долл. США. Стоит отметить, что Беларусь
занимала 4-е место среди поставщиков данного товара. Также осуществлялся ввоз
тканей из стекловолокна на сумму 0,3 млн долл. США. Основным конкурентом Бела-
руси по данному товару являлась Германия [5].

Чем привлекателен рынок Ирландии для Республики Беларусь и какие сферы пер-
спективны для отечественного экспортера?

Во-первых, в последние годы Ирландия является самой быстрорастущей экономи-
кой в Европе.

Во-вторых, стратегическое географическое положение Ирландии. Страна представ-
ляет собой ворота в Европу с доступом к рынку в 740 млн чел.

В-третьих, ирландское правительство стремится повысить международную конку-
рентоспособность страны посредством позиционирования Ирландии в качестве цент-
ра для высокоприбыльных разработок и инноваций. Для инновационных компаний
разных стран существуют возможности заключения соглашений о сотрудничестве с
ирландскими компаниями, занимающимися биотехнологиями, финансовыми услуга-
ми, информационно-коммуникационными технологиями, производством медицинс-
ких изделий, фармацевтических препаратов [2].

Что касается перспективных направлений для белорусского экспорта, то одним из
таких является сельскохозяйственный сектор, который достаточно хорошо развит в
Ирландии. В этой связи белорусская техника имеет шанс быть реализованной на ир-
ландском рынке. Так, например, в 2016 г. Ирландия импортировала тракторов на сумму
176,4 млн долл. США, основным поставщиком являлась Великобритания (более 60 %).
Ирландские фермеры предпочитают продукцию американской компании «John Deere»,
которая по-прежнему является самой популярной на рынке Великобритании и Ирлан-
дии [5]. Однако стоит отметить, что в апреле 2017 г. во время визита в Ирландию Чрез-
вычайного и Полномочного Посла Беларуси в Великобритании и Республике Ирлан-
дия по совместительству был проведен ряд встреч с представителями ирландских дело-
вых кругов и обсуждены вопросы поставок белорусской тракторной техники и другой
продукции на рынок Ирландии, наряду с реализацией в нашей стране инвестиционных
проектов с участием ирландского капитала в сфере возобновляемой энергетики и сель-
ского хозяйства [6].

Ирландия также заинтересована в импорте ингредиентов для комбикормов, напит-
ков, производства молочной продукции; молочной продукции, яиц птиц; полезных
продуктов без глютена; злаков; вина и пива (включая микропивоварни); свежих фрук-
тов и овощей; орехов и сухофруктов; различных снэков; кондитерских изделий. Суще-
ствует значительный спрос на комплексные удобрения. Объем импорта туков более
чем в три раза превосходит импорт калийных удобрений. Около половины этого вида
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смешанных удобрений поставляется из Российской Федерации. Наибольшим спро-
сом в Ирландии пользуются азотные удобрения, основными поставщиками которых
являются Бельгия, Великобритания и Испания [2, 7].

С каждым годом благодаря улучшению макроэкономического положения страны
в Ирландии растет спрос на бытовые и потребительские товары. Страна остается од-
ним из 20 крупнейших международных розничных рынков в мире. Ирландские потре-
бители не тратят лишних денег и ожидают от товара лучшего соотношения между
ценой и качеством. Наиболее перспективным является подсектор косметических това-
ров, в котором наблюдается рост спроса как на товары для женщин, так и для мужчин.
Также нарастающим трендом является то, что люди, которые предпочитают отдых
дома, чем поход в кафе, все больше приобретают такие товары, как барбекю, мебель
для обустройства веранды и сада и т. д. [7].

Ирландия является международно-признанным центром передовых технологий в
области программного обеспечения как в качестве места базирования  штаб-квартир круп-
ных корпораций, так и собственных фирм, добившихся успеха на мировом рынке [2].
Это было достигнуто благодаря уменьшению налогового бремени для стимулирова-
ния экономики. Базовая ставка корпоративного налога в этой стране поэтапно снижа-
лась с 40 до 12,5 %, и уровень налогообложения оказался на 20–30 % ниже, чем в сред-
нем по Европе. В результате проводимой политики 15 % налоговых поступлений в
консолидированный бюджет Ирландии приходится именно на корпоративный налог,
в то время как во Франции, в которой ставка аналогичного налога выше 30 %, всего
лишь 5 %. Иностранным компаниям стало выгодно организовывать в Ирландии про-
изводства, центры локализации и компетенции. Кроме низких налогов правительство
предложило субсидии и инвестиционный капитал для крупных иностранных инвесто-
ров. Такие компании технологического сектора, как Dell, Intel, а позже и Google инвес-
тировали в Ирландию десятки миллиардов долларов, создавая производства и сервис-
ные центры. Стоит также отметить, что Ирландия обладает одной из самых развитых
телекоммуникационных инфраструктур в Европе [8].

Ирландский сектор программного обеспечения предлагает отличные среднесроч-
ные возможности для различных фирм, особенно малых и средних предприятий, зани-
мающихся разработкой инновационных и передовых программных продуктов. Воз-
можности существуют в таких подсекторах, как разработка информационной систе-
мы предприятия (ERP), безопасность, финансы, здравоохранение, энергетика, теле-
коммуникации и сервисы хранения данных (облако). Перспективной является сфера
производства полупроводников, так как в 2016 г. Ирландия занимала восьмое место в
рейтинге рынков сбыта полупроводникового оборудования. Ирландские экспортеры
программного обеспечения по-прежнему заинтересованы в создании соглашений о
совместных предприятиях/лицензировании совместно с зарубежными партнерами [2].

В связи с тем, что ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair является крупней-
шей в Европе, а международный аэропорт Ирландии «Shannon» – это один из основ-
ных транзитных пунктов на пути пассажиров в страны Северной Америки, возможен
рост экспорта в эту страну авиационного керосина (код ТН ВЭД 27101921). В 2015 г.
уже имели место поставки данного продукта из Республики Беларусь на сумму 2,6 млн
 долл. США. По итогам 2016 г. экспорт авиационного топлива из Беларуси в Ирландию
составил 3,4 млн долл. США, что свидетельствует о перспективности данного направ-
ления, особенно в случае, если мировые цены на нефть будут иметь тенденцию к
росту [5].
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Тем не менее, несмотря на тот факт, что Ирландия в настоящее время показывает
не только рекордные темпы роста ВВП, но и находится в числе лидеров Европы по
средним (3000 евро) и минимальным (1460 евро) зарплатам, необходимо помнить, что
в 2008–2010 гг. страна пережила серьезный социально-экономический кризис, кото-
рый привел к обвалу национальной банковской системы.

Экономика Ирландии сильно зависит от иностранного капитала. В отличии от «ази-
атских тигров», которые развивали собственные компании или постепенно выкупали
филиалы иностранных и таким образом формировали собственный экономический
базис, Ирландия продолжает оставаться европейским оффшором, чей экономичес-
кий успех во многом зависит от внешних факторов [9].

По мнению некоторых иностранных экспертов, ирландская экономическая модель
во многом скопирована с американской экономики, она насыщена финансовыми
«мыльными пузырями», которые готовы лопнуть при малейшем потрясении. При
этом в первую очередь страдают банковский и строительный сектора.

В отличие от многих стран ЕС, в Ирландии необходимо оплачивать оформление
ввозных документов на импортируемые товары. Время на оформление документов
составляет всего 1 час при стоимости услуги в 75 долл. США, что практически в три
раза дороже, чем в среднем по странам ОЭСР. Документы, необходимые для импорта:
международная товарно-транспортная накладная, счет-фактура, статистическая дек-
ларация ЕС, товарная накладная [10].

Рассмотрев макроэкономическое положение Ирландии, а также возможные экс-
портные направления и существующие риски, можно сделать вывод, что Республика
Ирландия имеет все основания стать новым перспективным рынком для реализации
белорусских товаров. Страна является самой быстрорастущей экономикой среди стран
Евросоюза уже третий год подряд. Значительная часть спроса со стороны наиболее
быстро развивающихся в этой стране отраслей, таких как химическая, электротехни-
ческая, пищевая, металлообрабатывающая, сфера производства информационной
техники, покрывается за счет импорта.

В стране имеется небольшой, но устойчивый спрос на некоторые белорусские
товары: светлые нефтепродукты, минеральные удобрения, стекловолокно, изделия из
черных металлов и оптические приборы.

В ближайшие годы возможна некоторая диверсификация торговых партнеров Ирлан-
дии в связи с выходом Великобритании из состава ЕС, так как эта страна в значительной
степени влияла на движение экспортно-импортных потоков «Изумрудного Острова».
Многие крупные иностранные компании, имеющие свои представительства в Лондоне,
осуществляли свои международные поставки в Ирландию через Великобританию.

Жесткая конкурентная борьба на внутреннем рынке Ирландии со странами ЕС,
США, Китаем и Российской Федерацией будет постоянным источником риска для
белорусских экспортеров.

Существует также риск того, что неблагоприятное положение дел на мировых фи-
нансовых рынках может вновь обрушить финансовый сектор Ирландии, продублиро-
вав события 2008–2010 гг.
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В настоящее время направлениями проводимых реформ в Республике Беларусь
являются повышение эффективности функционирования государственной собствен-
ности и развитие инфраструктуры. Основным источником финансирования инфра-
структурных проектов в стране является государство. Это вызвано в первую очередь
капиталоемкостью проектов, которые не способны генерировать высокие доходы.

Государственное финансирование инфраструктуры предусматривает следу-
ющие механизмы: фондирование национальных банков с целью предоставления
ими доступных кредитных ресурсов, предоставление гарантий Правительства Рес-
публики Беларусь по внутренним и внешним займам, привлечение Правитель-
ством внешних государственных займов на инфраструктурные цели, прямое фи-
нансирование из бюджета.

Вместе с тем привлечение частного капитала в инфраструктурный сектор обус-
ловлено лимитами бюджетного финансирования и возрастающей потребностью ка-
питальных вложений в современную инфраструктуру. Так, прогнозируемый средне-
годовой объем затрат на инфраструктуру в стране на краткосрочный период 2016–
2020 гг. составит 2 млрд долл. США, а потребность в инвестициях – 3,58 млрд долл.
США. Таким образом, ежегодный дефицит бюджета на развитие инфраструктуры Рес-
публики Беларусь превышает 1,5 млрд долл. США [1, c. 16–22]. Принимая во внимание,
что земли, на которых располагаются инфраструктурные объекты, не подлежат пере-
даче в частную собственность, особую актуальность приобретает развитие механиз-
мов государственно-частного партнерства, предполагающего передачу таких объек-
тов во временное пользование.

Практика привлечения частного капитала в национальную экономику с целью ре-
ализации инфраструктурных проектов включает кредитование, приватизацию, а также
прямые иностранные инвестиции в форме совместных предприятий, арендных и ли-
зинговых отношений, greenfield-инвестиций.

Наибольшее распространение в стране получили кредитные механизмы финанси-
рования инфраструктуры. В настоящее время крупнейшие проекты реализуются в
сфере энергетики на основе привлекаемых внутренних и внешних кредитов. Примера-
ми являются: строительство Белорусской атомной электростанции стоимостью 13 млрд
долл. США, основными кредиторами по которому выступили Правительство Россий-
ской Федерации и Внешэкономбанк; реализация Полоцкой ГЭС, под строительство
которой был привлечен кредит Евразийского банка развития в размере 100 млн долл.
США. Кредиты в белорусскую инфраструктуру предоставляют также Китай (энерге-
тика и дорожное строительство) и международные финансовые институты. Так, Меж-
дународный банк реконструкции и развития инвестировал более 800 млн долл. США в
модернизацию объектов инфраструктуры и социальную сферу, развитие систем во-
доснабжения и водоотведения, повышение энергоэффективности, а также на дорож-
ное строительство. Инвестиции Европейского банка реконструкции и развития и Се-
верного инвестиционного банка составляют порядка 50 млн долл. США в развитие
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экологической инфраструктуры страны. Экспортно-импортным банком Китая осу-
ществляется строительство автомобильных дорог и линий электропередач.

Крупнейшим национальным кредитным институтом выступает Банк развития Рес-
публики Беларусь, приоритетным направлением деятельности которого является реа-
лизация инфраструктурных объектов. Банк финансирует проекты, предусмотренные
государственными программами и мероприятиями; приобретает кредиты, выданные
ранее другими госбанками на финансирование государственных программ. Так, на 1 но-
ября 2014 г. банк инвестировал в инфраструктурные проекты четверть своих финансов,
что составило 5,7 трлн руб. К концу 2015 г. более 60 % своих и привлеченных ресурсов банк
вложил в объекты инфраструктуры, что составило более 500 млн долл. США.

Практика привлечения прямых иностранных инвестиций при реализации инфра-
структурных проектов предусматривает различные формы государственно-частного
партнерства, включая концессионные соглашения. Согласно данным Всемирного бан-
ка, за 1990–2016 гг. размер частных инвестиций в инфраструктуру Беларуси составил
9,267 млн долл. США [2].

Распространение получили такие формы прямых иностранных инвестиций, как
greenfield-инвестиции и совместное предприятие. Так, проект по транспортировке
природного газа «Газопровод Ямал» передан в концессию на основе договора на
строительство, эксплуатацию и владение (лат. ВОО – build-operate-own), что предпола-
гает строительство, владение и эксплуатацию объекта частным инвестором, а также
ответственность за риски. Проекты в сфере телекоммуникаций и связи реализованы по-
средством совместных предприятий, размер которых составил: Велком – 985,66; MTС Бе-
ларусь – 971,07; БелСел – 76 млн долл. США [2]. Участие инвестора посредством приобре-
тения акционерного капитала обеспечило долю частных инвестиций в проектах: 100 %
(Велком), 50 % (БелСел) и 49 % (MTС Беларусь). Реализация данных проектов позволила:
повысить инвестиционную привлекательность регионов, создать новые рабочие места,
увеличить финансовые поступления в бюджет за счет налоговых отчислений, создать до-
полнительные возможности для отечественных организаций1.

В то же время удельный вес прямых инвестиций в инфраструктурный сектор стра-
ны остается незначительным и составляет менее 1 % от общего объема капитальных
вложений [2]. Одновременно зарубежная практика свидетельствует об эффективности
взаимодействия государственного и частного секторов экономики практически во всех
сферах хозяйственной деятельности (рис.).

Одной из приоритетных сфер развития государственно-частного партнерства
(далее – ГЧП) в стране является транспорт, в частности автодорожное строительство. Об
этом свидетельствует существенное увеличение размера государственных расходов в этой
сфере. Их доля в структуре госинвестиций составляет 32,9 % (увеличение по сравнению с
предыдущими годами составило 34 %). В настоящее время осуществляются проекты с
привлечением ресурсов Банка развития Республики Беларусь: реконструкция дороги
Минск – Микашевичи, строительство кольцевой дороги вокруг г. Минска, западного обхо-
да вокруг г. Бреста, дороги М4, третьей линии метрополитена. Прорабатывается возмож-
ность реализации следующих проектов на основе механизма ГЧП: строительство автодо-
роги вокруг г. Бобруйска длиной 17 км (82 млн долл. США) и кольцевой дороги вокруг
г. Могилева протяженностью 11 км (60 млн долл. США).

1 Так, при строительстве газопровода «Ямал-Европа» было создано более 800 новых рабочих
мест, а также заключены договоры подряда со строительными и мелиоративными предприятиями,
железной дорогой, поставщиками материалов.
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Одним из приоритетных проектов ГЧП в национальной экономике является проект
реконструкции дороги М-10: граница Российской Федерации (Селище) – Гомель –
Кобрин (км 109,9 – км 184), стоимость которого составляет 343 млн долл. США [3].
Предполагается, что проект будет реализован на основе договора на проектирование,
строительство, финансирование и управление (лат. DBOT – Design-build-operate-
transfer), в соответствии с которым частный партнер будет осуществлять управление и
техническое обслуживание объекта после его строительства и по истечении соглаше-
ния передаст его государству.

Потенциальными отраслями развития ГЧП в стране могут стать энергетика и ком-
мунальная инфраструктура. Так, в настоящее время рассматривается возможность
реализации Бешенковичской ГЭС на р. Западная Двина в Витебской области, в городах
Могилеве и Бобруйске предлагается строительство мусоросжигательных заводов с
мощностью переработки твердых коммунальных отходов до 100 тыс. т в год.

В настоящее время также реализуются объекты социальной инфраструктуры,
кредитором которых выступает Банк развития Республики Беларусь, например,
строительство стадиона в г. Борисов (170 млрд руб.), реконструкция спорткомплек-
са «Раубичи» (430 млрд руб.). Потенциальным является проект по строительству
детских дошкольных учреждений в регионах Минской области стоимостью 25,7 млн
долл. США [1, c. 34].

В целом привлечение прямых иностранных инвестиций в инфраструктурный сек-
тор национальной экономики будет способствовать:

· развитию малого и среднего предпринимательства. Примером является создание
научно-технологического парка в Могилеве (ЗАО «Технологический парк Могилев»)
с использованием механизмов ГЧП. Участие в составе акционеров органов госу-
дарственного управления, а также коммерческих организаций позволило создать

Рис. Структура распределения частного и государственного
капитала по отраслям экономики (в развитых странах)
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благоприятный бизнес-климат для начинающих и инновационных предприятий. В ре-
зультате такого сотрудничества более 100 субъектов малого предпринимательства по-
лучили поддержку;

· восполнению дефицита средств на развитие инфраструктуры, а также обеспече-
ние долгосрочных, взаимовыгодных и более тесных партнерских отношений между
государственным и частным секторами;

· улучшению инвестиционного климата страны в результате реализации взаимовы-
годных для государства и бизнеса проектов; формированию партнерств в сфере инве-
стиционной и научно-исследовательской деятельности на основе широкого использо-
вания долговых инструментов и привлечения внебюджетных средств; созданию научно-
производственных и технико-внедренческих зон, интегрированных научно-образователь-
ных структур; созданию дополнительных научно-технологических разработок;

· повышению конкурентоспособности и усилению позиций национального това-
ропроизводителя на внутреннем и внешнем рынках благодаря улучшению качества
выпускаемой продукции;

· созданию предпосылок для интеграции Беларуси в мировую экономику в резуль-
тате обеспечения свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы; раз-
витию и закреплению традиционных товарных потоков и рынков сбыта; привлечению
иностранных инвестиций.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ
ОРГАНОВ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Систематизация данных, характеризующих результаты работы налоговой службы,
начата в Республике Беларусь с момента ее становления. Фундамент современной
структуры отчетов налоговых органов, сведения которых составляют основу инфор-
мационного массива, сформировался уже к 2005 г. Так, аналитические отчеты раскры-
вают данные о поступлениях в бюджет платежей, администрируемых Министерством
по налогам и сборам (далее – МНС) Республики Беларусь, о результатах проведения
различных контрольных мероприятий, информацию о применении санкций к нару-
шителям законодательства, относящегося к сфере контроля налоговых органов, об итогах
рассмотрения дел в судах и др. Впоследствии формы отчетности подвергались опреде-
ленной трансформации, сводящейся к увеличению объема аналитических данных, неко-
торой их реструктуризации и детализации отдельных направлений деятельности. Данные
отчетов дифференцируются по различным признакам: по видам налоговых платежей, по
ведомственной (отраслевой) принадлежности, по категориям плательщиков, по направле-
ниям и видам контрольных мероприятий и пр. Развитие информационных технологий и
внедрение инновационных методов налогового производства позволили в значительной
степени автоматизировать процесс формирования массива данных и получения ряда
относительных показателей. Однако получаемые характеристики функционирования
налоговых органов создают почву для критических замечаний:

во-первых, отдельные показатели, формируемые отчетностью, лишь косвенно от-
ражают усилия налоговой службы. Так, например, объем поступлений налоговых пла-
тежей в бюджет преимущественно определяет уровень добросовестного исполнения
налоговых обязательств. В свою очередь, на них доминирующее влияние оказывают
планируемый уровень налоговой нагрузки и налоговая культура плательщиков. И если
в формировании налоговой культуры налоговые органы принимают активное учас-
тие, то установление налоговой нагрузки в ее номинальном выражении слабо зависит
от деятельности налоговых администраций;

во-вторых, несмотря на формирование партнерских отношений в налоговой сфе-
ре, в Беларуси налоговые органы скупо делятся полученными характеристиками –
средства массовой информации раскрывают некоторые несистемные сведения, от-
дельные данные, характеризующие фискальный результат и налоговую нагрузку, раз-
мещены на сайте налоговой службы. Это лишает возможности общественность, уче-
ных, сторонних экспертов подтверждать свое мнение о происходящих в налогообло-
жении процессах цифровыми данными и критично оценивать выводы налоговых ор-
ганов об их собственной деятельности;

в-третьих, спектр относительных показателей составляют коэффициенты, отража-
ющие степень выполнения плана или среднее значение налоговых изъятий, а также
динамические показатели, использование которых для оценки функционирования на-
логовой администрации представляется достаточно тривиальным.

В 2016 г. Глава государства предъявил ряд требований по повышению эффективно-
сти органов государственного управления и, в частности, Министерства по налогам
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и сборам Республики Беларусь. Так, непосредственное отношение к налоговым орга-
нам имеют поручения по обеспечению ускоренного развития малого и среднего биз-
неса, организации разъяснительной работы для популяризации предпринимательской
деятельности, раскрепощения деловой активности граждан [1]. В этом направлении
сделаны акценты на сокращение расходов по содержанию административно-управ-
ленческого аппарата, упразднение дублирования функций и проведения структурно-
функциональных оптимизаций. Кроме того, определено, что для оценки деятельности
фискальных органов следует ориентироваться на результаты стратегического обеспе-
чения стабильной и безубыточной работы субъектов хозяйствования, а не на текущее
наполнение бюджета. Вышеназванное подтверждает актуальность совершенствова-
ния аналитических подходов и проведения оценочных процедур – для выработки на-
правлений дальнейшего развития деятельности налоговых органов недостаточно оп-
ределять частные результаты по отдельным направлениям, в настоящее время наибо-
лее насущным является уточнение разного рода реакционных проявлений, послед-
ствий от мер воздействия.

В 2017 г. налоговые органы сформировали систему показателей, названную «По-
казатели эффективности работы МНС». Рассмотрение данной системы показало, что
она представляет собой набор определенных, преимущественно относительных (тех
же по типу) показателей, сгруппированных по следующим девяти направлениям:

– выполнение планов бюджета, динамика поступлений;
– взыскание задолженности по платежам в бюджет;
– организация работы с плательщиком по отдельным направлениям (неосуществ-

ление деятельности свыше 12 месяцев, убыточная деятельность, поступление налога
по упрощенной системе налогообложения на одного плательщика);

– организация контрольной работы (без учета камеральных проверок);
– организация камерального контроля;
– организация работы с физическими лицами;
– электронное взаимодействие с плательщиками;
– качество работы налоговых органов;
– работа с кадрами.
Примечательно, что для определения «качества работы налоговых органов» были ис-

пользованы данные опросов плательщиков (но, к сожалению, эти сведения формируют
оцениваемые структурные подразделения, что ставит под сомнение их достоверность).

В зависимости от значений показателей, включенных в определенное направление,
каждой инспекции МНС Республики Беларусь выставляется балльная оценка по нему.
Далее полученные оценки преобразуются в итоговый результат, позволяющий ранжи-
ровать инспекции. Но данная система не предусматривает характеристик работы цен-
трального аппарата налоговых органов, эффективность принятия управленческих
решений которого во многом предопределяет результаты функционирования струк-
туры в целом.

В основу формирования «Показателей эффективности работы МНС» положен
подход оценивания результатов проведения контрольной деятельности региональны-
ми инспекциями, которое применялось налоговой службой Российской Федерации
еще в прошлом столетии. Результаты практического использования этой системы по-
казателей помогут вскрыть отдельные проблемы в работе структурных подразделе-
ний, определить целесообразность применения мер по их своевременному устранению,
а также смогут служить основанием совершенствования механизмов стимулирования



248

к качественному исполнению обязательств должностными лицами налоговых орга-
нов. Но объективная оценка эффективности функционирования структуры в целом,
предназначенная, прежде всего, для формирования стратегии дальнейшего развития,
нуждается в уточнении понятия «эффективность» и разработке иных методик оценки.

На наш взгляд, под эффективностью работы налоговых органов следует понимать
достижение поставленных целей и задач при оптимизации затрачиваемых ресурсов
(денежных, человеческих, материальных и др.), повышении качества выполняемой
работы и положительной динамике общественного мнения. Несмотря на то, что пред-
ставленная формулировка согласуется с требованиями по эффективности, предъявля-
емыми к государственным органам управления, можно утверждать, что в отечествен-
ной практике показатели, соизмеряющие результаты деятельности налоговых органов
с затратами по ее проведению или иными ее проявлениями, до настоящего времени не
нашли практического применения.

Налоговыми службами развитых стран уже накоплен практический опыт оценки
эффективности – в государственном налоговом менеджменте они широко использу-
ют результаты математического прогнозирования, стремятся к повышению уровня
достоверности прогнозов и используют приемы поведенческой экономики.

Своеобразным критерием оценки эффективности деятельности налоговых орга-
нов можно считать определение уровня доходов, не охваченных налогообложением.
Одной из самых всеобъемлющих программ, которая уже более десяти лет проводится
Управлением по налоговым доходам и таможенным платежам Великобритании (далее
– HMRC), является оценка «налогового разрыва». Методика и результаты определения
налогового разрыва HMRC в 2013 г. были высоко оценены экспертами Международ-
ного валютного фонда и с того времени широко освещаются в научной литературе и
для целей практического применения. Дифференциация налогового разрыва по ти-
пам поведения плательщиков в налоговых отношениях показала достаточно большую
долю субъектов, которые, имея различные побуждающие мотивы, с разной степенью
риска уклоняются от уплаты налоговых платежей. Потому исследования поведенчес-
кой науки стали неотъемлемой частью правительственной стратегии по сокращению
теневых оборотов и налогового разрыва. С 2010 г. при поддержке HMRC, иных государ-
ственных органов Великобритании командой поведенческого понимания – The
Behavioral Insight Team (BIT) – разработаны и в большинстве своем уже апробирова-
ны модели поведения налогоплательщиков в изменяющихся условиях налогового ад-
министрирования. BIT отмечает, что это был первый случай, когда Правительство явно
стремилось опираться на поведенческие идеи, чтобы систематически решать пробле-
мы с мошенничеством, ошибкой и задолженностью. Полученный опыт доказывает
целесообразность использования поведенческих идей для сокращения налогового раз-
рыва [2, 3].

Реализация выбранной стратегии, основанной на кардинально иных целях прове-
дения аналитических процедур, позволяет, разрабатывая планы мероприятий, рабо-
тать на опережение. К сожалению, в нашей стране управление налоговых органов
сводится к определению результатов, разработке мер реагирования на уже возникшие
негативные проявления в налоговых отношениях и их реализации. То есть нужно кон-
статировать, что существующие в Республике Беларусь методы управления в налого-
вой сфере вообще слабо ориентированы на стратегические планы.

Перестроить аналитическую работу в короткие сроки не представляется возмож-
ным. Для ее поэтапной трансформации необходимо:
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– осознание целесообразности формирования стратегии;
– преобразование целей проведения аналитических процедур;
– изучение зарубежного опыта по оценке деятельности налоговой службы;
– создание научно обоснованной системы способов и методов стратегического

анализа;
– увеличение научного потенциала должностных лиц аналитических подразделе-

ний налоговых органов;
– проведение апробации отобранных методик с целью их последующего совер-

шенствования.
К возможным подходам оценки эффективности функционирования налоговых

органов относятся:
1) создание на перманентной основе масштабной системы взаимосвязанных ана-

литических процедур с целью выявления резерва повышения эффективности деятель-
ности налоговых органов;

2) разработка набора индикаторов состояния налоговой системы и деятельности
налоговых органов;

3) формирование системы показателей, отражающих проявление эффекта по от-
дельным направлениям деятельности.

Как представляется, налоговая служба в Беларуси в настоящее время отдает пред-
почтение третьему подходу – он не потребует кардинальной ломки существующего
формирования аналитических данных. Но в отличие от «Показателей эффективности
работы МНС», эта система должна оценивать эффективность структуры в целом, по-
казатели этой системы должны характеризовать соотношение результатов и затрачива-
емых ресурсов, оценка должна учитывать достоверные характеристики плательщиков.
Объективность оценки может достигаться использованием данных, аккумулируемых
иными государственными органами или сторонними организациями (независимыми
экспертами), а также сопоставлением результатов оценки, полученных с применени-
ем разных методик. Вместе с тем категорически неприемлемо использование резуль-
татов стратегического анализа в качестве инструментов мотивации должностных лиц
налоговых органов (или структуры в целом).

Переориентация аналитических процедур налоговых органов на проведение стра-
тегического анализа предопределяет ряд требований, предъявляемых к формирова-
нию аналитических данных. Для этих целей целесообразно:

– упорядочить структуру представления данных отчетности, разделив отчетность,
в которой отражаются агрегированные показатели, и отчеты, содержащие детализиру-
ющую информацию;

– в подкрепление лозунга о реализации партнерских взаимоотношений в налого-
вой сфере реализовать принцип открытости информации, обеспечив свободный дос-
туп к отчетности с агрегированными данными посредством ее размещения на сайте,
дополнить эти отчеты аналитическими записками, поясняющими тенденции развития
налогообложения;

– преобразовать детализированные отчеты с учетом методических разработок
международных организаций, аккумулирующих передовой зарубежный опыт фор-
мирования аналитической информации и проведения аналитических процедур;

– дополнить показатели детализированной отчетности по отдельным направлени-
ям деятельности данными, позволяющими определять эффект от проведения деятельнос-
ти налоговых органов (включая показатели, учитывающие затраченные ресурсы);
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– для демонстрации степени участия налоговых органов в реализации планов соци-
ально-экономического развития страны оценивать проявление этого эффекта с уче-
том дублирования функций разных государственных органов.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
И ОТРАСЛЕВАЯ ПОЛИТИКА

Экономическое развитие страны является одной из наиболее часто декларируемых
целей экономической политики. При этом термин «экономическое развитие» понима-
ется по-разному: а) синоним экономического роста; б) процесс повышения уровня
благосостояния населения; в) повышение уровня научно-технического развития и т. д.
Вследствие различий в понятии экономического развития возникают различные под-
ходы к его исследованию и, как результат, различные рекомендации относительно по-
литики стимулирования экономического развития. Нами предлагается понимать эко-
номическое развитие страны как процесс, характеризующийся структурными изме-
нениями в экономике, при которых повышается ее (экономики) конкурентоспособ-
ность. Данное понимание экономического развития отличается от существующих, во-
первых, учетом необходимости структурных изменений как неотъемлемого элемента
развития, а во-вторых, учетом критерия развития, в качестве которого используется
конкурентоспособность экономики.

Государство воздействует на экономическое развитие, реализуя структурную по-
литику. Одной из разновидностей структурной политики является отраслевая политика
как воздействие государства на отраслевую структуру экономики. Важнейшими мик-
роэкономическими инструментами отраслевой и структурной политики являются
инновационная, инвестиционная, конкурентная политика.

Инновационная политика на современном этапе является важнейшим инструмен-
том экономического развития страны. Инновационная политика в условиях современ-
ной Беларуси предполагает необходимость использования смешанной стратегии на-
учно-технического развития. С одной стороны, необходимо развивать собственную
инновационную систему, способную разрабатывать и внедрять эффективные техно-
логические разработки, с другой – невозможность осуществления инновационной
деятельности по всем отраслям науки и производства предполагает необходимость
заимствования импортных технологий, часть которых может далее развиваться усили-
ями отечественных институтов.

Существует необходимость ускорения общих темпов НТП, но при этом необяза-
тельно за счет гипертрофии высокотехнологичных отраслей. Традиционные отрасли
могут быть не менее прибыльными и конкурентоспособными и при этом их можно
считать высокотехнологичными, если они будут использовать передовые технологии.
Целесообразно учитывать уровень научно-технического развития страны не только
(и не столько) по доле продукции передовых отраслей в экспорте или ВВП, но, прежде
всего, по доле использования в национальной экономике технологий наивысших укла-
дов. Таким образом, научно-техническое развитие может осуществляться и в рамках
стимулирования традиционных отраслей.

Инвестиционная политика является вторым важным инструментом отраслевой
политики, так как экономическое развитие  невозможно без осуществления инвести-
ций в создание новых и модернизацию старых отраслей и производств. Для целей
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экономического развития имеет значение, прежде всего, общее стимулирование инве-
стиционной активности в стране. Более спорной является целесообразность государ-
ственного воздействия на структуру и направления инвестиций. Критичным здесь яв-
ляется вопрос о выборе приоритетных секторов и отраслей экономики, в которых ин-
вестиции будут стимулироваться государством. Признавая, что в условиях развитой
рыночной экономики государство будет менее эффективным в определении приори-
тетов, нежели рынок, в некоторых аспектах государственные усилия незаменимы, на-
пример, когда принимаются инвестиционные решения по обеспечению страны обще-
ственными благами, решается проблема регулирования экстерналий и когда инфор-
мация, на основе которой частные субъекты принимают инвестиционные решения,
несовершенна. Кроме того, в условиях Республики Беларусь, где степень развития
рыночных сил недостаточна, государственная инвестиционная политика имеет боль-
шое значение.

В качестве приоритетных отраслей для стимулирования инвестиций можно выде-
лить прежде всего отрасли, создающие положительные внешние эффекты для всей
экономики, а именно наукоемкие и инфраструктурные отрасли. При высокой степени
открытости экономики важным приоритетом являются отрасли и предприятия, тесно
вовлеченные в систему мирохозяйственных связей и при этом имеющие высокий уро-
вень добавленной стоимости. В условиях недостаточной обеспеченности страны при-
родными ресурсами еще одним приоритетом могут стать ресурсосберегающие от-
расли. Обоснованный выбор структурных приоритетов развития экономики и исполь-
зование эффективных инструментов инвестиционной политики являются важным эле-
ментом общей экономической политики страны.

Конкурентная политика – это третий важный инструмент стимулирования эконо-
мического развития. Существует необходимость увязки конкурентной и отраслевой
политики. При попытках проведения данных направлений государственного регулиро-
вания независимо, бессистемно существует риск возникновения противоречий меж-
ду ними, что снизит эффективность государственной экономической политики в це-
лом. Важным является сочетание как внутриотраслевой и межотраслевой конкурен-
ции в стране, так и кооперации между предприятиями одной отрасли в рамках прове-
дения определенной национальной отраслевой стратегии, и кооперации между пред-
приятиями различных отраслей в рамках организации конкурентоспособных класте-
ров национальной экономики.

В большинстве развитых стран мира существует опыт проведения отраслевой по-
литики. Не существует одинаковых рецептов данной политики: в разных странах, в
разные периоды времени, в разных условиях использовались разные подходы. Одно-
значных успехов не имел ни один вариант политики – везде наблюдались как достоин-
ства, так и недостатки. Страны, имеющие относительно либеральные модели эконо-
мик (США), использовали преимущественно неселективную политику. Страны с бо-
лее дирижистским подходом к экономическому регулированию (Франция) наряду с
горизонтальной использовали и вертикальную (селективную) политику. Японская от-
раслевая политика в основном была селективной, а отраслевая политика Южной Ко-
реи являлась преимущественно копированием японской политики. Новые индустри-
альные страны Юго-Восточной Азии (Сингапур, Гонконг) использовали смешанные
стратегии с доминированием неселективных мер. Важнейшим направлением отрасле-
вой политики во всех изученных странах являлась инновационная политика. Она также
использовалась в двух вариантах – селективном и неселективном. В конкурентной
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политике в различных странах наблюдались существенные различия – от очень жест-
кой антимонопольной политики (США) до политики картелизации (Япония). Инвести-
ционная политика во всех странах заключалась, прежде всего, в создании благоприят-
ного инвестиционного климата. В большинстве стран она была неселективной. Ярким
примером селективной инвестиционной политики (ограничение на иностранные ин-
вестиции в определенные отрасли) была политика Японии.

Среди ученых России и Беларуси существуют различные мнения по поводу целей,
задач и методов структурной, отраслевой, промышленной политики. Необходимость
горизонтальной, неселективной политики практически не оспаривается. К направле-
ниям такой политики относят, прежде всего, инновационную политику, политику в
сфере конкуренции, а также политику развития институтов рыночной экономики.

По поводу вертикальной, селективной политики существуют различные мнения.
Сторонники вертикальной политики приводят аргументы: во-первых, существование
рыночных несовершенств, которые вынуждают государство применять селективные
меры; во-вторых, положительный мировой опыт селективной политики. У противни-
ков селективной политики следующие аргументы: во-первых, затруднения в выборе
приоритетных отраслей; во-вторых, рентоориентированное поведение субъектов;
в-третьих, необходимость значительных расходов госбюджета; в-четвертых, рост сте-
пени госвмешательства в экономику, чреватое «фиаско государства».

Отраслевая политика в Российской Федерации практически не существовала в
1990-е гг. В первое десятилетие XXI  в. данная политика являлась преимущественно
неселективной и концентрировалась на развитии рыночных институтов и конкурент-
ной политике. Селективные меры существовали в форме поддержки убыточных пред-
приятий и регионов. Во втором десятилетии XXI в. с развитием кризисных явлений в
мировой и российской экономике внимание как ученых, так и российского правитель-
ства к активной структурной и отраслевой политике возросло. Стала развиваться поли-
тика импортозамещения. Началась разработка научно-технических и отраслевых при-
оритетов развития. В качестве последних чаще всего выделяют оборонную, авиакос-
мическую промышленность, сферу информационно-коммуникационных технологий,
атомную энергетику и атомное машиностроение, биотехнологию и фармацевтику.

В Республике Беларусь при значительном уровне государственного вмешатель-
ства и, по сути, определении государством отраслевой структуры экономики, отдель-
ных концепций, документов, программ, посвященных промышленной (отраслевой,
структурной) политике, нет. Вопросы технологической, отраслевой структуры нацио-
нальной экономики рассматриваются в общих программах социально-экономическо-
го развития страны, Национальной стратегии устойчивого развития, других докумен-
тах. Мнения белорусских ученых о необходимости структурной (в том числе отрасле-
вой) политики принципиально не различаются. Меры горизонтальной политики (раз-
витие конкуренции, создание благоприятного инвестиционного климата, макроэконо-
мическая стабильность, развитие институтов рынка, стимулирование инноваций
и т. д.) называются практически всеми авторами. Однако необходимость селективной
политики обосновывается меньшим числом исследователей. Существуют некоторые
разногласия по поводу выделения приоритетных отраслей – развивать ли традицион-
ные отрасли национальной экономики, или принципиально новые. Данные разногла-
сия проявляются и в аспекте инновационной политики – поднимать ли общий техно-
логический уровень экономики, или развивать прорывные технологии в узком на-
правлении (направлениях). Среди традиционных  отраслей выделяются: химическая
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и нефтехимическая, машиностроение, АПК, транспортные и строительные услуги.
Среди новых, перспективных отраслей выделяются биотехнологии, информационно-
коммуникационные технологии и информационные услуги, а также развитие новых
направлений в рамках традиционных отраслей.

На рисунке представлена система инструментов инновационной, инвестиционной
и конкурентной политики в Республике Беларусь как направлений реализации отрас-
левой политики.

Наиболее актуальными инструментами инновационной политики в Республике
Беларусь являются: государственные расходы на образование; инвестиции государ-
ства в развитие инфраструктуры и текущие расходы на ее содержание; создание «ин-
ститутов инновационного развития» (соответствующего законодательства, системы

Рис. Инструменты инновационной, инвестиционной и конкурентной политики
как способов реализации отраслевой политики в Республике Беларусь
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нормативно-правовых актов, организаций, которые облегчают инновационную дея-
тельность субъектов); финансирование и софинансирование государством НИОКР;
стимулирование государством инновационной деятельности предприятий через фис-
кальные льготы; реализация внешнеэкономической политики, способствующей при-
влечению в страну иностранных инвестиций, приносящих помимо капитала новые
технологии; прямое государственное инвестирование в модернизацию предприятий,
находящихся в собственности государства, а также бюджетных организаций.

 Инструменты инвестиционной политики в Республике Беларусь включают: разра-
ботку системы нормативно-правовых актов, которая будет стимулирующей для инве-
сторов;  развитие в стране органов, облегчающих инвестиционную деятельность, как
государственных, так негосударственных; разработку перечня отраслей, инвестиции в
которые будут стимулироваться, и отраслей, инвестиции в которые будут ограничи-
ваться либо запрещаться; прямые государственные инвестиции для предприятий, на-
ходящихся в государственной собственности; использование льгот и субсидий для ча-
стных инвесторов, действующих в отраслях, признанных приоритетными. Макроэко-
номические инструменты инвестиционной политики следующие: стимулирующая
денежно-кредитная политика, связанная с удержанием ставки ссудного процента на
оптимальном уровне; амортизационная политика, увеличивающая роль амортизаци-
онных отчислений как источника инвестиционных средств, а также стимулирующая
предприятия к более интенсивному инвестированию; фискальные льготы по сред-
ствам, направляемым предприятиями на инвестиционные цели; стимулирование уве-
личения нормы сбережений в национальной экономике с целью увеличения источни-
ка национальных инвестиций.

Инструменты конкурентной политики в Республике Беларусь следующие: анализ
рынков и поведения фирм с целью выделения субъектов, имеющих доминирующее
положение на рынке, и субъектов, демонстрирующих антиконкурентное поведение;
регулирование деятельности естественных монополий: регулирование цен, объемов,
способов реализации, качества продукции; антидемпинговая политика с целью пре-
дотвращения завоевания внутреннего рынка иностранными продавцами с использо-
ванием методов «нечестной» конкуренции; политика поддержания конкуренции на
внутреннем рынке между продавцами независимо от страны их базирования; полити-
ка картелизации отраслей, предприятия которых реализуют свою продукцию преиму-
щественно на зарубежных рынках;  политика содействия внутриотраслевому сотруд-
ничеству фирм – организация и софинансирование совместных научных исследова-
ний, совместных рекламных кампаний и др.

Получено 09.10.2017 г.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ:

ФОРМЫ, ПРИНЦИПЫ, ПОДХОДЫ
Развитие экономических отношений Республики Беларусь с другими развиваю-

щимися странами привело к формированию новых направлений в области налого-
обложения. Одним из направлений является создание института налогового кон-
сультирования.

Основная цель налогового консультирования – оказание квалифицированной помощи
налогоплательщикам по исполнению налоговых обязательств и защите их прав. В такой
ситуации особое значение приобретает активизация формирования рынка консульта-
ционных услуг не только в области налогообложения, но и по вопросам минимизации
налоговых рисков при осуществлении предпринимательской деятельности.

История развития такого института, как налоговое консультирование возникла в
60-е гг. прошлого века в европейских странах. Особенностью его являлось то, что ауди-
торские фирмы активно внедряли консалтинговые услуги не только в области налого-
обложения, бухгалтерского учета, но и юридических услуг. А также аудиторскими
фирмами особое внимание уделялось оказанию услуг в области оперативного учета,
составления бухгалтерской и налоговой отчетности, финансовому менеджменту, на-
логовому планированию и контролю. Вследствие этого налоговое консультирование
как вид предпринимательской деятельности было выделено в самостоятельную сферу,
требующую специальной подготовки.

В большинстве стран мира, таких как Германия, Чехия, Польша налоговое консуль-
тирование является необходимым элементом рыночной инфраструктуры. Среди стран
постсоветского пространства институт налоговых консультантов начал формировать-
ся в России, Казахстане, Узбекистане, Латвии, Украине. Активно функционируют об-
щественные объединения налоговых консультантов России, Латвии, Украины, что по-
зволило им стать членами Европейской конференции налоговых консультантов.

Правовые нормы отдельных стран, регулирующие деятельность налоговых кон-
сультантов, предусматривают наличие лицензии, а также требуют сдачу квалификаци-
онного экзамена, подтверждения профессииональной подготовки и права на оказание
услуг налогового консультирования.

Опыт осуществления деятельности в области налогового консультирования в от-
дельных странах показал, что оно может быть по-разному организовано. С одной сто-
роны, создание саморегулируемых организаций посредством выделения налогового
консультирования в отдельный вид экономической деятельности и наделение их пра-
вом на ведение полного комплекса услуг аккредитованных специалистов. Саморегу-
лируемые организации имеют опубликованные собственные правила и стандарты
профессиональной деятельности, обязательные для всех членов организации. С дру-
гой – предоставление прав на оказание услуг в сфере налогового консультирования
отдельным специалистам, аудиторам, адвокатам, юристам, специализирующимся в
области налогообложения.
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В настоящее время в Республике Беларусь существуют организации, которые пре-
доставляют услуги по применению налогового законодательства, комбинируя отдель-
ные направления налогового консультирования. Так, согласно ст. 16 Закона Республи-
ки Беларусь от 12 июля 2013 г. № 56-З «Об аудиторской деятельности» аудиторские
организации, аудиторы (индивидуальные предприниматели) помимо осуществления
аудиторской деятельности могут оказывать и иные профессиональные услуги, вклю-
чая и налоговое консультирование.

В Республике Беларусь государственное регулирование в сфере налогового кон-
сультирования определено Указом Президента Республики Беларусь от 19 сентября
2017 г. № 339 «О налоговом консультировании» (далее – Указ № 339) [7], Налоговым
кодексом Республики Беларусь. Согласно Указу № 339 деятельность по налоговому
консультированию юридических и физических лиц может осуществляться граждана-
ми Республики Беларусь, иностранными гражданами и лицами без гражданства, по-
лучившими квалификационный аттестат налогового консультанта, а также коммер-
ческими организациями, в штате которых один из работников имеет квалификацион-
ный аттестат налогового консультанта.

Согласно пп.1.5. ст. 82 Налогового кодекса Республики Беларусь налоговые органы
обязаны бесплатно давать разъяснения плательщикам (иным обязанным лицам) по
вопросам применения актов налогового законодательства. По вопросам разъяснения
налогового законодательства налоговые органы проводят прямые линии и круглые
столы по актуальным вопросам налогообложения, разрабатывается график для лич-
ного приема граждан. Для широкого круга пользователей информация по вопросам
налогообложения осуществляется посредством размещения ее на сайте Министер-
ства по налогам и сборам Республики Беларусь, выпуска специализированного изда-
ния «Налоговый вестник».

Согласно Закону Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях
граждан и юридических лиц» разъяснения по вопросам применения налогового зако-
нодательства предоставляются налоговыми органами бесплатно, могут проводиться в
устной, письменной и электронной форме.

Анализ последних публикаций свидетельствует о том, что вопросы теории налого-
вого консультирования были рассмотрены в трудах В. В. Балакана, А. Бойко, Л. И. Гон-
чаренко, Т. А. Демишова, Н. Н. Денисова, В. Н. Засько, Л. С. Кирина, В. В. Кутикова,
Д. А. Панкова, А. И. Пригожина, Н. П. Судник, А. В. Тильбекова, Д. Г. Черника, Д. Ю. Ша-
кирова и др.

Следует отметить, что, основываясь на работах современных исследователей, изу-
чающих вопросы налогового консультирования, отсутствуют единые взгляды на опре-
деления и сущности понятия «налоговое консультирование», что и приводит к спорам
и требует решения.

Вместе с тем многие вопросы налогового консультирования как в теории, так и в
практике недостаточно исследованы, наблюдается недостаток теоретических и практи-
ческих разработок по исследуемой теме, которые могут быть использованы в практи-
ческой деятельности налоговых консультантов.

Для раскрытия понятия «налоговое консультирование» необходимо рассмотреть,
что означает сам термин «консультирование». Консультирование – от лат. Consultant
(consultantis) – советующий, совещание.

В экономической литературе понятие «консультирование» рассматривается как с
функциональной точки зрения: любая форма предоставления помощи в отношении
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содержания, процесса решения или построения задачи (или ряда задач), при котором
консультант не выполняет задачу самостоятельно, а только оказывает помощь в ее выпол-
нении, так и как самостоятельные профессиональные услуги, где делается акцент на требо-
вания, которым эти услуги должны соответствовать.

Консультант – это лицо, имеющее соответствующую квалификацию, оказываю-
щее консультации по проблемам управления, направленные на обеспечение более
эффективного использования имеющихся ресурсов, и в объективной, независимой
манере помогает клиенту выявить проблемы и предлагает их решение.

Следовательно, консультирование можно рассматривать как оказание услуг в
форме предоставления определенной помощи, рекомендаций, совета квалифици-
рованного лица.

Налоговый консультант – квалифицированный, сертифицированный посредник
между налоговыми органами и налогоплательщиком в вопросах налогов с соответ-
ствующим принятием на себя рисков гражданской ответственности при наличии обя-
зательного договора страхования.

Следует отметить, что в экономической литературе вопросы налогового консуль-
тирования, подходы толкования его сущности остаются дискуссионными.

Так, Д. А. Панков рассматривает налоговое консультирование как оказание квали-
фицированных услуг независимыми аттестованными консультантами гражданам и
юридическим лицам при планировании, оптимизации, начислении и уплате ими всех
видов налоговых обязательств, предусмотренных действующим законодательством
страны. Соответственно, деятельность по налоговому консультированию следует трак-
товать как особый вид предпринимательской деятельности, осуществляемой физичес-
кими лицами, получившими статус налогового консультанта, и юридическими лицами,
получившими статус налоговых консультантов в порядке, установленном законом [4].

По мнению Д. Г. Черника, налоговое консультирование – это обособленный вид
деятельности, близкий, но не совпадающий по предмету, по способам реализации ни с
аудитом, ни с юридическим консультированием, имеет экономическое содержание, и
именно это выделяет налоговое консультирование как самостоятельный вид предпри-
нимательской деятельности, отличный от иных видов консультирования и требующий
специально подготовленных профессионалов [6].

Н. Н. Башкирова под налоговым консультированием подразумевает вид профес-
сиональной деятельности по оказанию заказчику на платной основе услуг, содейству-
ющих должному исполнению налогоплательщиком, плательщиком сборов, налого-
вым агентом, иными лицами обязанностей, предусмотренных законодательством о
налогах и сборах [2].

В положении «О налоговом консультировании» под налоговым консультировани-
ем понимается предпринимательская деятельность по оказанию консультационных и
иных сопутствующих услуг в сфере отношений, регулируемых налоговым законода-
тельством [7].

Фактически все исследователи в этой области рассматривают понятие «налоговое
консультирование» в зависимости от факторов, поставленных задач и придают ему
различные значения.

Приведенные выше определения термина «налоговое консультирование» затрагива-
ют следующие признаки в сфере консультирования: профессиональная обособленность
деятельности консультантов по налогам и сборам; вневедомственный, платный характер
деятельности налогового консультанта; принятие рисков в случае невыполнения или
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ненадлежащего выполнения обязательств; способ реализации прав конкретного нало-
гоплательщика на получение квалифицированной помощи профессионала.

Сущность налогового консультирования состоит в самостоятельной и профессио-
нально обособленной деятельности налогового консультанта, опираясь на характери-
стику инфраструктуры услуг в исследуемой области, а также в оказании помощи юри-
дическим и физическим лицам в отношении разрешения проблем, связанных с нало-
гообложением, принимая на себя риски в случае невыполнения или ненадлежащего
выполнения обязательств, предусмотренных договором об оказании услуг, если стра-
ховое возмещениея по договору страхования ответственности недостаточно для того,
чтобы возместить причиненный ущерб.

В связи с этим можно сделать вывод, что сущность деятельности налогового кон-
сультанта состоит не только в предоставлении помощи субъектам хозяйствования в
части правильной уплаты налогов и сборов и планирования будущих операций, но и в
передаче информации о происходящих изменениях в системе налогообложения.

Субъектами налогового консультирования являются, с одной стороны, лица, осу-
ществляющие налоговое консультирование (адвокаты, юристы, специализирующиеся
в налоговом праве, аудиторы, иные аттестованные лица). С другой стороны, к потреби-
телям услуг налоговых консультантов можно отнести: представителей малого и сред-
него предпринимательства; коммерческие организации; физические лица (пенсионе-
ры, наследники, арендаторы, наемные работники и др.); некоммерческие организа-
ции, имеющие доходы, подлежащие налогообложению.

Основными формами и подходами налогового консультирования являются:
– консультирование субъектов (юридических и физических лиц) по вопросам нало-

гообложения в пределах полученного поручения;
– оказание помощи при составлении налоговых деклараций (расчетов) и иных до-

кументов для представления их в налоговые органы, ведении бухгалтерского и налого-
вого учета, составлении отчетности, налоговых деклараций (расчетов) и иных доку-
ментов, в том числе жалоб;

– предъявление от имени и по поручению субъекта требований в налоговые орга-
ны о возврате (зачете) излишне уплаченных им сумм налогов, возмещении причинен-
ного ущерба;

– проверка правильности исчисления, своевременности и полноты уплаты нало-
гов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей в бюджет, в том числе в государ-
ственные целевые бюджетные фонды;

– представление интересов субъекта от его имени и по поручению в судах, налого-
вых органах, правоохранительных органах по вопросам налогообложения;

– участие в суде, в правоохранительных и других органах в качестве независимого
эксперта по спорам о налогообложении и др.

Деятельность по налоговому консультированию должна базироваться на определен-
ных принципах, регулирующих экономические отношения в сфере налогообложения.

 Принципы налогового консультирования вытекают из специфической деятельнос-
ти субъектов экономических отношений, которые регулируются действующим зако-
нодательством и сложившимся комплексом требований, предъявляемых как со сторо-
ны государства, так и потребителями услуг.

Основные принципы налогового консультирования – это принцип законности;
профессионализма; объективности, добросовестности, независимости, конфиден-
циальности.
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Их суть в следующем:
Принцип законности. Налоговый консультант, опираясь на знания действующего зако-

нодательства в области налогообложения, гражданского и трудового права, должен оказы-
вать помощь субъектам в рамках закона, используя достоверную информацию.

Принцип профессиональной компетентности. Налоговый консультант обязан
обладать необходимой профессиональной квалификацией, позволяющей ему обеспе-
чивать качественное оказание консультативных услуг.

Принцип независимости. Обязательность отсутствия у налогового консультанта
финансовой, имущественной или иной заинтересованности в деятельности субъекта
потребителя услуг, а также какой-либо зависимости от третьих лиц, которая может
повлиять на объективность оказанной услуги.

Принцип объективности. Соблюдение налоговым консультантом приоритета обще-
ственных интересов, общих норм морали, проявление непредвзятости и беспристрастно-
сти при рассмотрении профессиональных вопросов, формировании выводов и мнений, а
также в несовершении действий, дискредитирующих налогового консультанта.

Принцип добросовестности. Предполагает полноту и качество предоставления
услуг.

Принцип конфиденциальности. Нераспространение налоговым консультантом
любых сведений, информации о деятельности заказчика третьим лицам без согласия
заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Рес-
публики Беларусь.

Таким образом, можно сделать вывод, что налоговое консультирование – это спе-
цифическая профессиональная обособленная деятельность, оказывающая услуги ква-
лифицированными специалистами по вопросам налогообложения субъектам эконо-
мических отношений, регулируемая действующим законодательством и сложившим-
ся комплексом требований, предъявляемых как со стороны государства, так и потре-
бителями услуг.
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ОБЗОР МИРОВОГО И БЕЛОРУССКОГО РЫНКА
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

На сегодняшний день совокупный объем мирового рынка информационных тех-
нологий превышает 2 трлн долл. США. Наиболее крупным сегментом рынка по объе-
му расходов является оборудование. Взрывной рост объемов информации стимули-
рует спрос на серверы и системы хранения данных. Повсеместное распространение
центров обработки данных и облачных решений обеспечивает устойчивый спрос на
различные виды сетевого оборудования. Рынок персональных компьютеров посте-
пенно сокращается в объеме, тогда как рынок мобильных устройств уверенно растет.

Наиболее динамичным сегментом мирового рынка ИТ является программное
обеспечение, ежегодный рост которого в последние несколько лет превышал 6 %. Свы-
ше половины совокупного объема сегмента формируют различные категории прило-
жений, остальное приходится на системное ПО и средства разработки. Быстрее всего
развивается категория приложений для организации совместной работы, в особенно-
сти решений для внутрифирменных социальных сетей и совместного доступа к фай-
лам: ежегодно их объем увеличивается более чем на 20 %. Также динамично развива-
ется категория решений для управления базами данных и аналитики с ежегодным ро-
стом более 8 %.

Мировой рынок информационных технологий включает в себя несколько основ-
ных сегментов:

· ИТ-услуги;
· программное обеспечение;
· компьютерная техника;
· оборудование связи;
· тенденции мирового ИТ-рынка.
Среди стратегических направлений развития ИТ особое место занимают облачные

технологии, аналитика больших объемов данных, интеграция мобильных устройств и
технологий социальных сетей в корпоративную среду. Совокупность этих технологий и
процессов IDC (International Data Corporation) объединяется в собирательный термин
«третья платформа», развитие которой в ближайшие несколько лет приведет к транс-
формации бизнес-моделей в большинстве отраслей.

Этапы развития ИТ-отрасли IDC представляются в виде трех платформ. Первая
платформа была построена на базе мейнфреймов и терминалов, на которых работали
тысячи приложений и пользователей. В основе второй платформы лежат традицион-
ные персональные компьютеры, Интернет, клиент-серверная архитектура и сотни ты-
сяч приложений. Третья платформа характеризуется стремительно растущим коли-
чеством постоянно подключенных к Интернету мобильных устройств в сочетании с
широким использованием социальных сетей и развитой облачной инфраструктуры,
применяемой для решения комплексных аналитических задач.

Приложения, контент и услуги, построенные на базе технологий третьей платфор-
мы, доступны миллиардам пользователей. Облачные вычисления, большие данные,
мобильные и социальные технологии стимулируют взаимное развитие.
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Типичный пример решения, в основе которого лежат технологии третьей платфор-
мы, – использование приложения с мобильного устройства для получения доступа к
корпоративной информации или информации, находящейся в социальных сетях, ана-
лиз этих данных в режиме реального времени и выстраивание деятельности в зависи-
мости от полученной информации. При этом как приложение, так и данные могут
находиться в различных облаках, частных или публичных.

Согласно исследованиям IDC, затраты на публичные облачные (операционные)
услуги в мире должны были приблизиться в 2016 г. к 100 млрд долл. США. Расходы на
публичные облачные услуги в период 2013–2018 гг. будут расти в пять раз быстрее, чем
совокупные расходы на ИТ.  Сегодня уже 16 из 100 крупнейших разработчиков ПО
получают свыше половины своего дохода от облачной модели доставки. Третья плат-
форма, таким образом, не только технологическая революция, но и революция в сфе-
ре потребления, в результате которой появляются новые бизнес-модели.

Аналитическая компания Gartner 12 января 2017 г.  опубликовала результаты иссле-
дования мирового рынка информационных технологий (ИТ). Его объем немного со-
кратился в 2016 г., но в 2017 и 2018 гг. ожидается положительная динамика.

Согласно данным Gartner, в 2016 г. расходы на ИТ в глобальном масштабе составили
3,375 трлн долл. США, что на 0,6 % меньше, чем годом ранее. По итогам 2017 г. экспер-
ты прогнозируют подъем на 2,7 % (до 3,464 трлн долл. США), хотя прежде предсказыва-
ли рост на 3 %. Прогноз на 2018 г. – рост на 2,6 % до 3,553 трлн долл. США.

Происходит сближение некоторых главных тенденций, включая облачные вычисле-
ния, блокчейн, цифровой бизнес и искусственный интеллект. В обычной ситуации это
должно было способствовать увеличению ИТ-затрат более чем на 2,7 %.

Вице-президент по исследованиям Gartner Джон-Дэвид Лавлок (John-David Lovelock)
считает, что некоторая политическая неопределенность на мировых рынках привела к
тому, что многие компании заняли выжидательную позицию по отношению к инвес-
тициям в ИТ.

По мнению эксперта, усиление экономической неопределенности порождает бо-
лее сильную разницу в ИТ-расходах: одни компании и пользователи увеличивают зат-
раты, чтобы воспользоваться возможностями, которые предоставляет кризис, а дру-
гие, напротив, сокращают или замораживают ИТ-бюджеты.

В исследовании Gartner также говорится, что продажи систем для дата-центров в
2016 г. составили 170 млрд долл. США, что на 0,6 % меньше показателя годичной давно-
сти. Объем сегментов корпоративного ПО и ИТ-услуг повысился на 5,9 и 3,9 %, достиг-
нув 333 и 899 млрд долл. США соответственно. Продажи ПК, планшетов, ноутбуков и
мобильных телефонов в глобальном масштабе уменьшились на 9 % до 588 млрд долл.
США. В секторе коммуникационных услуг зафиксирован 1 %-й спад доходов постав-
щиков до 1,38 трлн долл. США.

В последние несколько лет за Беларусью в Европе и мире прочно закрепилась ре-
путация ведущей  «IT-страны» в Восточно-Европейском регионе.  Согласно рейтингу
Global Services 100, Республика Беларусь заняла 13-е место среди 20 стран-лидеров в
сфере ИТ-аутсорсинга и высокотехнологичных услуг. Кроме того, в ТОП-100 крупнейших
мировых компаний данной сферы вошли три фирмы с белорусскими корнями: EPAM
Systems, IBA Group и Intetics Co. В IT-рейтинге ООН Беларусь занимает 48 место.

Направление разработки программного обеспечения существует  в республике
фактически с 1998 г.  Однако ключевой «точкой отсчета», с которой началось развитие
IT- сферы в Беларуси, считается сентябрь 2005 г., когда Декретом Президента Республики
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Беларусь от 22 сентября 2015 г. № 12 «О Парке высоких технологий» (далее – Декрет № 12)
была заложена законодательная основа для успешной работы «белорусской силиконовой
долины» – Парка высоких технологий (далее – ПВТ) – и привлечения инвестиций в отрасль
разработки ПО.

Сегодня белорусские компании, работающие в рамках ПВТ, отличает прогрессивность
управления и эффективность маркетинговых решений. Отрасль характеризуется клиент-
ской зрелостью,  сложностью реализуемых проектов, глобальной сетью поставки услуг,
разнообразием «портфеля» продуктов и услуг, умением работать на нишевых рынках.

В сентябре 2012 г. ПВТ объявил о первом заработанном миллиарде долларов.
А к 2020 г., по прогнозам, эта сумма будет поступать в бюджет от резидентов ПВТ
ежегодно. По прогнозу Международной финансовой корпорации, к 2020 г. доход IT-
отрасли Беларуси может достигнуть 3–4 млрд долл. США, или 4–5 % общего объема
ВВП страны за 2012 г. За время существования Парка при участии иностранных инве-
сторов было создано около 6 тыс. рабочих мест.

Сегодня 49 % резидентов ПВТ – компании с белорусским капиталом и 51 % –
с иностранным. При этом эксперты прогнозируют увеличение количества компаний с
иностранным капиталом, так как сегодня ИКТ – это одно из приоритетных направле-
ний для прямых иностранных инвестиций в Беларусь.

На экспорт идет 80 % производимого в Парке программного обеспечения, 45 –
поставляется в США и Канаду, 30 – в страны Европы, 20 % – в Россию и СНГ.

По объему экспорта компьютерных и информационных услуг на душу населения
Беларусь занимает лидерские позиции в регионе Центральной и Восточной Европы. Дан-
ный показатель составил более 35 долл. США на человека  в 2012 г. При этом показатель
Беларуси превышает идентичные показатели в России и Украине в два и более раза.

Потребителями  программного  обеспечения,  разработанного  резидентами Пар-
ка высоких технологий, стали известные мировые корпорации, автомобильные кон-
церны Peugeot (Франция), Mitsubishi (Япония), медиа-холдинги British Telecom (Вели-
кобритания), T-Mobile (Германия), Reuters (Великобритания – США); топливно-энер-
гетические  концерны  British  Petroleum (Великобритания), Росэнергоатом, РАО ЕЭС,
Лондонская фондовая биржа, Всемирный банк, Deutsche Bank, Центральный Банк
Российской Федерации, всемирно известные товаропроизводители  Coca-Cola, Procter
& Gamble, Colgate- Palmolive (США), Samsung (Корея).

В проекты IT-сферы Беларуси можно выгодно вкладывать значительные денежные
средства. Основные иностранные инвесторы в белорусской IT-сфере – компании США,
Великобритании, Израиля, Германии и России.

По заявлениям представителей зарубежных фирм, иностранные венчурные фон-
ды готовы инвестировать до 1 млн долл. США в развитие IT-проектов, причем наиболь-
ший интерес для них представляет начальная стадия реализации проектов. Так, в 2012 г.
в Парк высоких технологий за прошлый год было привлечено 62,5 млн долл. США
прямых иностранных инвестиций.

На сегодняшний день наиболее распространенный вариант прихода инвесторов в
белорусскую IT-отрасль – создание новой фирмы по разработке ПО в Беларуси
«с нуля». За 2012 г. количество резидентов ПВТ пополнилось 13 такими компаниями и
достигло 118 организаций.

Другой вариант инвестирования – это привлечение профильных стратегических ин-
весторов, которые специализируются именно на IT-сфере. В этом случае иностранные
компании выходят на рынок, приобретая белорусские бизнесы.
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Еще одним примером привлечения инвестиций стало размещение акций (IPO) ком-
пании EPAM Systems на Нью-Йоркской фондовой бирже. Только за первый час торгов
эти акции выросли в цене на 20 % – с 12 до 14,4 долл. США за штуку.

Согласно условиям для резидентов Парка, закрепленным Декретом №12,  до 2020 г.
ПВТ освобождается от уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей в рес-
публиканский бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды,
уплачиваемых с выручки от реализации товаров, налога на прибыль и НДС от реализа-
ции такой продукции, земельного налога на период строительства (до 3-х лет) и налога
на недвижимость.

Среди выгодных преференций – освобождение от уплаты таможенных пошлин и
НДС при ввозе товаров, необходимых для осуществления деятельности, и понижен-
ный до 9 % подоходный налог с работников. Эти льготы предоставляются резидентам
Парка, основными видами деятельности которых являются разработка и внедрение
информационно-коммуникационных технологий и программного обеспечения как
на внутреннем рынке, так и при экспорте. Льготы доступны  еще 12 высокотехнологич-
ным направлениям деятельности – от создания продуктов для микро- и наноэлектро-
ники до авиационной и ракетно-космической техники.

Информационно-коммуникационные технологии также находятся в числе приори-
тетных направлений, куда планируется привлекать инвестиции. Число компаний, рабо-
тающих в Беларуси и производящих интеллектуальные продукты, востребованные во
всем мире, стремительно растет.

В 2011 г. массовая многопользовательская онлайн-игра World of Tanks, разработан-
ная белорусской студией Wargaming.net, добилась рекорда, официально зарегистри-
рованного Книгой рекордов Гиннесса. ММО-экшен смог одновременно собрать на од-
ном сервере самое большое количество игроков в истории – больше 90 тыс. чел. По итогам
2012 г. авторы World of Tanks планируют получить 200 млн долл. США прибыли.

Среди белорусских разработчиков игр также выделяется компания Viaden Media –
крупнейшая в стране в сфере игровых приложений для мобильных платформ и соци-
альных сетей. Одна из ее последних программ – приложение для занятий спортом
All-in Fitness, входящее в топ самых скачиваемых в десятках стран мира.

Сильны позиции белорусских разработчиков и в категории приложений для ком-
муникации. К примеру, авторы популярной программы Viber, конкурирующей со Skype
на мобильном рынке, – израильтяне. В Израиле же расположен и главный офис компа-
нии, продуктом которой пользуется уже более 100 млн чел. в мире. Однако все про-
граммные разработки Viber осуществляются в Беларуси. Среди главных достоинств
белорусских программистов: руководство компании выделяет способность мыслить и
действовать не по учебнику, находить нетривиальные решения.

Белорусские компании традиционно входят в число ведущих поставщиков реше-
ний для бизнеса. Среди автоматизированных систем класса ERP (планирование ресур-
сов предприятия) в странах СНГ выделяется продукт крупнейшего в регионе разработ-
чика ERP-систем – корпорации «Галактика», центральный офис которой располагает-
ся в белорусской столице. На сегодняшний день программным обеспечением компа-
нии пользуется более 6 тыс. предприятий стран содружества, представляющих различ-
ные отрасли экономики.

Созданный 20 лет назад в Минске альянс IT-компаний «Группа IBA» на сегодняш-
ний день является одним из крупнейших в Центральной и Восточной Европе разработ-
чиков решений и услуг в сфере высоких технологий. Под брендом IBA работает более
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20 компаний в Беларуси, России, Украине, США, Германии, Великобритании, Чехии,
Болгарии, Казахстане и на Кипре.

В портфель «Группа IBA» входит свыше 1,5 тыс. проектов, выполненных для заказ-
чиков на 5 континентах и решающих задачи в различных секторах экономики, включая
информационные технологии, телекоммуникации, транспорт и сферу энергетики.

Одним из ведущих игроков на белорусском IT-рынке можно назвать EPAM Systems –
крупнейший поставщик услуг в области разработки проектного (заказного) программ-
ного обеспечения и решений в Центральной и Восточной Европе. Созданная в 1993 г.,
сегодня компания имеет представительства в 12 странах мира.

Масштаб компании позволяет работать с самыми крупными заказчиками над са-
мыми сложными и интересными проектами, многие из которых инновационны по
своей природе. Особое место среди проектов EPAM занимает разработка ПО для ми-
ровых лидеров индустрии программного обеспечения. Компания успешно сотрудни-
чает с ведущими вузами нашей страны. Результатом такого сотрудничества являются
совместные ИТ-лаборатории.
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РАЗВИТИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ
КРЕДИТОВАНИЯ БИЗНЕСА В УКРАИНЕ

В условиях политико-экономического и социального кризиса экономика Укра-
ины остается неблагоприятной для научно-технологического и инновационного
развития. Поиск путей стабилизации и ускорения социально-экономического раз-
вития Украины усиливает внимание к изучению альтернативных механизмов кре-
дитования бизнеса в Украине.

Снижение активности украинских банков на кредитном рынке, усиление с их сто-
роны требований к заемщикам заставили бизнес искать другие источники инвестиро-
вания: краудфандинг (Crowdfunding), акционерный краудфандинг или краудинвес-
тинг (Equity Crowdfunding, Crowdinvesting), равноправное кредитование (между
физическими лицами или между физическими лицами и бизнесом, соответственно
P2P и P2B Lending).

Краудфандинг является способом привлечения средств на финансирование проек-
тов, стартапов путем сбора добровольных пожертвований через интернет-платфор-
мы, проведение благотворительных мероприятий и т. п. Организационно механизм
краудфандинга в Украине можно назвать личностно-ориентированным, когда предос-
тавление средств осуществляется лицу, которому доверяют. Общемировой практикой
является наличие краудфандинговых платформ, существующих за счет комиссионных
вознаграждений, наиболее известными из которых являются Kickstarter, Indiegogo, где
пользователь может выступать как кредитором, так и заемщиком [1].

Стоит отметить также, что в мире динамично развивается рынок равноправного
кредитования (краудлендинг), давая возможность физическим лицам кредитовать дру-
гих физических лиц или компании с помощью соответствующих онлайн-сервисов, ко-
торые, в свою очередь, могут пользоваться услугами других организаций (бюро кре-
дитных историй, коллекторских компаний). Преимущество краудлендинга – получение
финансового вознаграждения, в отличие от благотворительной помощи (получение
нефинансового вознаграждения) при краудфандинге.

В то же время, как показал мировой опыт, в случае, если финансирование стартапа
требует значительных средств, следует использовать механизм краудинвестинга, в рам-
ках которого инвесторы становятся совладельцами компании. Таким образом, целесо-
образно привлекать средства тем, кто не имеет соответствующей кредитной истории
или не может заинтересовать венчурные инвестиционные фонды, бизнес-ангелов.
Примерами успешных проектов, профинансированных через краудинвестинг, явля-
ются социальный робот Jibo, пикопроектор TouchPico [2].

Как видим, перечисленные платформы позволяют:
• кредитору – кредитовать заемщиков без посредников, получая большую доход-

ность по сравнению с депозитными ставками;
• заемщику – получать доступ к недорогим кредитам;
• банкам – подключиться к платформе и кредитовать заемщиков без затрат на поиск



267

клиентов, оценку рисков и коллекторскую деятельность;  предоставлять дополнитель-
ный сервис своим клиентам и возможность продавать свои компетенции в оценке
рисков, разработке платежей и взыскании долговых обязательств;

• государству – ускорить темпы роста экономики за счет увеличения количества
предпринимателей, рабочих мест и налоговых поступлений;

• предоставлять другим финансовым партнерам доступ к обеспеченным и контро-
лируемым кредитным портфелям, что позволит многим игрокам на финансовом рынке
вернуться на рынок потребительского и корпоративного кредитования.

Сегодня в Украине ряд банков уже начали использовать инструмент Р2Р-кредито-
вания, предлагая доход по депозитам в среднем на 5 % годовых выше, чем по банковс-
ким вкладам. Это заинтересовало многих клиентов. Но стоит заметить, что такой вид
кредитования не подпадает под действие Закона Украины «О банках и банковской дея-
тельности» и не регулируется ни Национальным банком, ни другими регуляторами
финансового рынка [1].

Итак, одним из проблемных вопросов для Украины является использование сбере-
жений населения, которые находятся в неорганизованных формах, замедляя развитие
экономики. Здесь нужна развитость финансовых рынков, которая предусматривает
наличие привлекательных альтернативных механизмов финансирования. Такими ме-
ханизмами в Украине могут стать краудфандинг, краудинвестинг и краудлендинг. При-
нимая к сведению то, что развитие альтернативных механизмов финансирования раз-
вития бизнеса в условиях национальной экономики является актуальным вопросом,
учитывая неиспользованный потенциал пассивных сбережений населения, этот про-
цесс должен получить адекватную законодательную поддержку, которая позволила бы
субъектам рассматриваемых форм финансовых отношений функционировать в пра-
вовом поле.

Список использованных источников

1. Ферчук, А. Кредити без посередників [Электронный ресурс] / А. Ферчук. –  Режим
доступу: http://gazeta.dt.ua/business/krediti-bez-poserednikiv-vitchiznyanim-pozichalnikam-
proponuyut-samim-shukati-sobi-kreditoriv-_.html.

2. Василенко, А. В. Інноваційні методи фінансування інвестиційних проектів
[Електронний ресурс] // Фінансова політика у системі соціально-економічного роз-
витку України: тези доп. всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 13–14 квіт. 2016 р. /
А. В. Василенко [та ін.]; відп. за вип. І. Я. Чугунов. – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т,
2016. – C. 204–206. – Режим доступу: https://knteu.kiev.ua/file/MTc=/ab0627d04c00563
fc649a7575cb93e21. pdf.

Получено 13.10.2017 г.



268

УДК 574:330(100)
Э. В. Хоробрых, кандидат экономических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник
Институт экономики НАН Беларуси, г. Минск
М. Ф. Замятина, доктор экономических наук, профессор
Институт проблем региональной экономики РАН, г. Санкт-Петербург, Россия
А. А. Литвинчук, научный сотрудник
Институт экономики НАН Беларуси, г. Минск

«ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ –
ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МИРОВОГО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Сложившиеся в последнее десятилетие в мировой рыночной экономике модели

развития хотя и способствовали повышению уровня жизни населения, но привели к
неравномерности экономического роста, порождению социального неравенства, сис-
тематическим рыночным и конституционным сбоям, нанесению экологического ущер-
ба. Это обусловило необходимость построения нового экономического мышления.
Поэтому в передовых развитых странах, а также и в Республике Беларусь происходит
процесс переоценки ценностей, вектор которой направлен на рост благосостояния и
здоровья населения и социальную справедливость, что в значительной степени умень-
шает экологические риски и дефицит природных ресурсов, и остро ставится вопрос
выбора пути дальнейшего развития. В качестве альтернативной модели все чаще выд-
вигается так называемая «зеленая» экономика (или «зеленый» рост), призванная обес-
печить устойчивое развитие страны.

Наиболее авторитетное и широко применяемое определение этого понятия сфор-
мулировано Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП): «Зеленая» экономи-
ка – это экономика, которая обеспечивает долгосрочное повышение благосостояния
людей и сокращение неравенства, при этом позволяя будущим поколениям избежать
существенных рисков для окружающей среды и ее обеднения [1].

Интегрируя многочисленные аналитические и программные предложения, ЮНЕП
также объявило о том, что грядущее десятилетие (2010–2020 гг.) будет десятилетием
«зеленой» экономики. Это подтвердила и конференция ООН по устойчивому разви-
тию «Рио+20» (2012 г.), которая определила пути устойчивого развития и искоренения
бедности на основе «зеленой» экономики.

В последние годы многие развитые страны переориентируют свое развитие на
реализацию стратегии «зеленого» или экологически ориентированного рынка, одной из
главнейших составляющих которой являются «зеленые» или экологические технологии.

Единого определения этого понятия не существует. Общий подход предполагает
достижение их главной цели – снижение негативного воздействия на окружающую
среду и здоровье населения за счет, например, уменьшения количества отходов, повы-
шения энергоэффективности, улучшения дизайна для сокращения потребляемых ре-
сурсов и т. д.

Согласно классификации Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), «зеленые» технологии охватывают следующие сферы [2]:

• общее экологическое управление (управление отходами, борьба с загрязнением
воды, воздуха, восстановление земель и пр.);
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• производство энергии из возобновляемых источников (солнечная энергия, био-
топливо и пр.), смягчение последствий изменения климата, снижение вредных выбро-
сов в атмосферу, повышение эффективности использования топлива, а также энерго-
эффективности в зданиях и осветительных приборах.

Фактически «зеленые» технологии охватывают все сферы экономики: энергетику,
промышленность, транспорт, строительство, сельское хозяйство и т. д. В настоящее
время они внедряются во всю цепочку деятельности компаний, включая, помимо про-
изводства, потребления, менеджмент и методы организации производства.

Одной из важнейших причин роста «зеленых» технологий являются новые возмож-
ности, открывающиеся перед компаниями, которые используют технологические раз-
работки (в частности в области переработки отходов) для увеличения прибыли.

При этом следует отметить, что одним из важнейших стимулов прогресса приме-
нения этих технологий, как мощного двигателя экономического роста, является госу-
дарственная политика. Наиболее ярко «зеленая» ориентация инновационной полити-
ки проявилась в таких странах, как Бельгия, Венгрия, Канада, Китай, Нидерланды, Пор-
тугалия, США, Франция и Япония. Центральным звеном этой инновационной полити-
ки практически всех стран стала энергетическая политика, ориентированная на повы-
шение энергоэффективности и развитие возобновляемых источников энергии, что мо-
жет позволить значительно снизить удельное потребление энергии [3].

Тенденцией последних лет становится повышенное внимание к экологическим тех-
нологиям быстроразвивающихся стран. Значительные суммы на их разработку выде-
ляются в Китае и Индии. В настоящее время в Китае действуют более 1600 государ-
ственных инкубаторов и научных парков, большинство из которых вовлечены в проек-
ты по разработке экологически чистых технологий. Благодаря этому Китай занима-
ет одну из лидирующих позиций в мире по патентам в шести основных областях,
включая ветровую энергетику, производство биотоплива и экологически чистое
использование угля.

Основная часть «зеленых» технологий сосредоточена в относительно небольшом
числе стран, при этом разные страны специализируются на тех или иных видах техно-
логий: технологии по борьбе с водным и воздушным загрязнением, по управлению
отходами, которые активно развиваются в странах ОЭСР; в Австралии – по борьбе с
загрязнением воды, в Дании – по возобновляемой (в первую очередь ветровой) энер-
гетике, в Германии – по борьбе с загрязнением воздуха, в Испании – по солнечной
энергетике. Значительный прогресс в разработке «зеленых» технологий отмечается
также в странах БРИИКС: Бразилия, Россия, Индия, Индонезия, Китай, ЮАР, где осуще-
ствляется разработка технологий по управлению отходами, контролю над загрязнени-
ем воды и возобновляемой энергетике.

Оценка объемов рынка «зеленых» технологий в настоящее время сильно затрудне-
на. Различие классификаций затрудняет и сопоставимость данных разных организа-
ций. Вместе с тем приводимые показатели кардинально не различаются, что позволяет
сделать однозначный вывод о значительных объемах продаж и темпах их прироста,
которые превышают аналогичные показатели для многих традиционных рынков.

Однако, учитывая важность и актуальность применения «зеленых» технологий, от-
дельно следует отметить как положительные, так и отрицательные стороны внедрения
этих технологий. К преимуществам внедрения можно отнести улучшение окружаю-
щей среды и здоровья людей, сбережение ресурсов, повышение эффективности произ-
водства и, как следствие, конкурентоспособности выпускаемой продукции и прибыли
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предприятий. Среди важных усложняющих факторов внедрения «зеленых» техноло-
гий можно отметить следующие:

• длительность процесса их разработки и внедрения зачастую при непредсказуе-
мых результатах (что влияет на решения компаний);

• сложность перестройки громоздкой энергетической и транспортной инфраструк-
туры;

• дефицит квалифицированных исследователей и управленцев;
• психологическая неготовность людей к серьезным переменам в бизнесе и част-

ной жизни.
Вместе с тем развитые и растущее число быстроразвивающихся стран переориен-

тируют свою политику на «зеленое» развитие, стимулируют разработку и внедрение
экологических технологий, нацеливают образовательные программы на формирова-
ние экологического сознания, проводят широкие информационные кампании [4].

Однако масштабы «зеленого» сектора мировой экономики пока сравнительно не-
велики, поэтому рассмотрим некоторые пути формирования «зеленой» экономики
в странах, которые считают это направление приоритетным [5, 6].

Одним из мировых лидеров является Южная Корея. В этой стране 3 % ВВП, или
60 млрд долл. США за 5 лет с 2011 г. планировалось направить на развитие «зеленых»
секторов, создано 1,8 млн рабочих мест. Южная Корея, избравшая концепцию «зеле-
ного» роста в качестве национальной стратегии, основное внимание уделяет промыш-
ленности, энергетике и инвестициям, «зеленым» видам транспорта, альтернативным
источникам пресной воды, технологиям переработки отходов, развитию парков, обус-
тройству рек в черте города.

США в качестве основных направлений развития «зеленой» экономики выбрали
развитие альтернативной энергетики. С помощью солнечных установок к 2030 г. будет
производиться 65 % энергии, потребляемой страной, и 35 % тепла. Властям американ-
ских штатов дано два года (начиная с 2014 г.) на то, чтобы самостоятельно выработать
конкретные меры для достижения этой цели.

Практически во всех странах Европейского союза разработаны «зеленые» меры в
сфере энергетики, развития общественного транспорта и инфраструктуры, строитель-
ства экопоселений, а также систем утилизации. В ЕС приняты стандарты на автомо-
бильные выхлопы Евро-5 и уже готовится введение новых Евро-6. Выделяются много-
миллионные субсидии покупателям на приобретение электромобилей. Великобрита-
ния приняла экономику «зеленых» технологий в качестве стратегии своего националь-
ного развития и недавно обнародовала свои «зеленые» проекты, нацеленные на созда-
ние 100 тыс. новых рабочих мест.

В Китае планируется к 2020 г. получать 15 % (сейчас 9 %) электроэнергии из во-
зобновляемых источников, а углеродоемкость экономики снизить на 45 %. Тенденция на
развитие «зеленых» технологий в Китае установилась с 12-й пятилетки (то есть с 2011 г.).
В Китайской Народной Республике принудительно закрыли более 2 тыс. экологически
грязных компаний. Объем государственных вложений в энергосбережение, возобнов-
ляемую энергетику, соответствующие технологии в КНР в несколько раз превысил
показатели США и ЕС. Китайские производители уже занимают 40 % мирового экс-
порта солнечных батарей и 20 % – ветряных установок.

Швеция к 2020 г. планирует полностью избавиться от нефти, а также исключить из
процессов уголь и ядерную энергию. Япония объявила о 40 % сокращении использования
нефти как источника энергии. Европейская комиссия анонсировала план «20/20 к 2020 г.»,
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предусматривающий сокращение выбросов углерода на 20 % наряду с увеличением
использования возобновляемых источников энергии до 20 % к 2020 г.

Основной задачей проведения политики «зеленого» роста в странах СНГ является
подготовка национальной экономики к переходу на траекторию устойчивого разви-
тия, достижение которого требует в современных условиях незамедлительного отказа
от экстенсивного использования природных ресурсов и поиска более прогрессивных
и инновационных моделей хозяйствования.

Для России переход к «зеленой» экономике, экологически устойчивому развитию
предполагает переход от экстенсивной экспортно-сырьевой модели экономического
развития к модернизации для повышения благосостояния и качества жизни населения
при минимизации изъятия и деградации природного богатства.

Магистральные направления такой стратегии развития следующие [7, 8]: модерни-
зация на основе инноваций, нацеленных на удовлетворение растущих потребностей
при минимизации обеднения природного капитала (эффект декаплинга). Это предпо-
лагает сокращение энергоемкости и природоемкости, все более широкое использова-
ние возобновляемых источников энергии (ВИЭ), обеспечение требований рынка на
экологичность товаров и услуг, запрос потребителей (включая население и государ-
ство); сокращение негативного воздействия на природу, включая загрязнение и дегра-
дацию ландшафтов, прежде всего связанных с добычей и переработкой нефти и газа,
других полезных ископаемых, утилизацию отходов; обеспечение перехода на полити-
ку использования наилучших доступных технологий; обеспечение модернизации в
соответствии с требованиями «зеленой» экономики на основе экономической заинте-
ресованности, включая экологизацию налоговой системы, субсидий, инвестиций; обес-
печение механизмов компенсации усилий по сохранению и приумножению природ-
ного богатства на внутреннем и мировом рынке.

В то же время нельзя утверждать, что переход к «зеленому» росту будет легким и
быстрым. Стратегия «зеленого» роста констатирует, что положительные результаты
могут быть достигнуты только в определенных пределах при существующих технологиях
производства и поведении потребителей. Поэтому в настоящее время достаточно сложно
провести количественную и качественную оценку стоимости перехода на «зеленую» эко-
номику, но однозначно можно утверждать, что, помимо финансовых вложений, тре-
буется перестройка сознания и мышления как производителей, так и потребителей.

Не существует какого-либо универсального плана или программы для перехода к
«зеленой» экономике. В любой стране это зависит от множества факторов, включая
политические условия, уровень развития государства, обеспеченность ресурсами,
экологическую ситуацию и т. п. Учитывая все это, следует отметить как благоприятные
возможности для перехода на «новый» курс, так и сложившиеся общие тенденции.
К благоприятным можно отнести: сбои в старой традиционной системе, благодаря
которым проще проложить дорогу новым идеям и решениям. Стало очевидным, что
громадные бюджетные ресурсы в рамках традиционной экономики растрачиваются
нерационально, и это столь же недопустимо, как хищническое истребление окружаю-
щей среды, а поскольку в настоящее время перестраивается структура регулирования
финансовой системы, затраты проще будет скоординировать. Общие тенденции зак-
лючаются к экономическом развитии без ущерба для окружающей среды – это пере-
оборудование зданий, возобновляемая энергия, чистый транспорт, обеспечение по-
требностей в чистой воде, строительство новой промышленной и информационной
инфраструктуры. Поскольку успешный переход к модели «зеленой» экономики
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в конечном итоге зависит от технологических новшеств, то есть именно как у государ-
ственных, так и у частных фирм и предприятий есть окончательные технические реше-
ния в отношении «зеленого» производства, экоэффективности и экономического рос-
та. Многие фирмы возглавляют экоиндустрию и стремятся воспользоваться усилени-
ем спроса потребителей на товары улучшенного экологического качества.

Республика Беларусь не остается в стороне от современных общемировых тенден-
ций и направлений развития экономики на принципах «зеленой» экономики. Несмот-
ря на то что республика относится к категории стран, которые не обладают значитель-
ными собственными топливно-энергетическими ресурсами, она идеально подходит
для развития, например, биоэнергетики благодаря наличию больших массивов про-
мышленного леса, равнинного ландшафта, хорошо развитой инфраструктуры распре-
деления энергии и тепла, современных предприятий энергетического и общего маши-
ностроения, а также высокого уровня технического образования населения. При этом
следует отметить, что во многих странах мира «зеленая» энергетика на растительной
и древесной биомассе становится эффективной самоокупаемой отраслью, конкурен-
тоспособной по отношению к энергетике на ископаемом топливе.

Конечной целью развития биоэнергетики в Беларуси является создание собствен-
ного топливно-энергетического цикла на возобновляемых видах биотоплива с учетом
экологических и экономических преимуществ данного направления. В качестве био-
топлива в Республике Беларусь могут быть использованы: биомасса древесины; отхо-
ды древесины, образующиеся при ее рубке и обработке; биомасса быстро растущих
кустарниковых и травянистых растений; лигнин; горючая часть коммунальных отхо-
дов; отходы, получаемые при мелиоративных работах, расчистке территории под но-
вое строительство; отходы растениеводства; горючие отходы перерабатывающей и
пищевой промышленности, животноводства. Технически доступный потенциал био-
топлива в Беларуси может покрывать до 8–10 % дефицита мощностей. Положительный
опыт ряда стран, прежде всего скандинавских, в наращивании мощностей биоэнергети-
ческих станций, которые уже в настоящее время в среднем производят более 20 % энер-
гии, свидетельствует о том, что биоэнергетика займет свое место и в Беларуси.

Особо следует отметить, что в Республике Беларусь большое внимание в настоя-
щее время уделяется усилению государственного регулирования разработки и внедре-
ния механизмов ориентации производства на создание конкурентоспособных эколо-
гически чистых и безопасных товаров и услуг на национальном уровне. Об этом сви-
детельствует ряд разработанных в Беларуси программных документов, в которых сре-
ди основных приоритетных направлений развития промышленного комплекса страны
отдельно выделено формирование «зеленой» экономики.

В последующем приверженность Республики Беларусь принципам «зеленой»
экономики закреплена в Национальной стратегии устойчивого социально-экономическо-
го развития на период до 2030 года и в разработанном Национальном плане действий по
развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь до 2020 года (принятом постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 2016 г. № 1061).

Несмотря на имеющиеся проблемы и учитывая условия и опыт перехода ряда
зарубежных стран на принципы «зеленой» экономики, можно констатировать, что
Беларусь поступательно движется к «озеленению» экономики, предусматривающему
применение инновационных технологий и рационального подхода к использованию
имеющихся ресурсов. При этом следует учесть, что реализация задач новой экономи-
ки на основе рыночного механизма предполагает соблюдение двух основных условий,
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которые определяются уровнем развития общества и его культуры: обеспечение тре-
бований рынка на природные блага и связанные с этим характеристики товаров, зап-
рос потребителей (включая население и государство), что предполагает роль челове-
ческого фактора на основе приоритета повышения ценностей природы и человека.

Список использованных источников

1. Навстречу «зеленой» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению
бедности: обобщающий доклад для представителей властных структур [Электронный
ресурс] / ЮНЕП. – 2011. – Режим доступа: www.unep.org/greeneconomy. – Дата досту-
па: 04.03.2013.

2. На пути к экологически безопасному росту [Электронный ресурс] / Исследова-
ния ОЭСР «зеленый» рост. – 2011. – Режим доступа: http://www.keepeek.com/Digital-
Asset-Management/oecd/environment/towards-green-growth_9789264111318-en. – Дата
доступа: 11.12.2015.

3. Пискулова, Н. А. «Зеленые» технологии в глобальной экономике / Н. А. Пискуло-
ва // Ладожская хроника. – 2012. – 20 июня. – С. 8.

4. OECD Science, Technology and Industry Outlook [Electronic resource] / OECD. –
2014. – Mode of access: http://www.oecd.org/sti/oecd-science-technology-and-industry-
outlook-19991428.htm. – Date of access: 24.12.2015.

5. Лыжин, Д. Перспективы развития «зеленой» экономики: глобальные и регио-
нальные аспекты [Электронный ресурс] / Д. Лыжин // Российский институт стратеги-
ческих исследований. – 2014. – № 6. – Режим доступа: http://geopolitics.by/analytics/
perspektivy-razvitiya-zelenoy-ekonomiki-globalnye-i-regionalnye-aspekty. – Дата досту-
па: 11.01.2016.

6. Паладьева, А. Трансфер «зеленых» технологий, роль в глобальной экономике
[Электронный ресурс] / А. Паладьева // NIE Journal. – 2016. – № 11. – Режим доступа:
http://niejournal.ru/12523-2/. – Дата доступа: 14.01.2016.

7. «Зелёные технологии»: что мы о них знаем? / Я. Хосни [и др.] // Инновации. –
2009. – № 3. – С. 3–9.

8. Навстречу «зеленой» экономике России (обзор) [Электронный ресурс] / Инсти-
тут устойчивого развития Общественной палаты Российской Федерации. Центр эколо-
гической политики России. – 2011. – Режим доступа: http://sustainabledevelopment.ru/
upload/File/Reports/ISD_UNEP_GE_Rus.pdf. – Дата доступа: 18.01.2016.

Получено 12.10.2017 г.



274

УДК 338.242.4(476)
О. Б. Хорошко, кандидат экономических наук, доцент,
директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров
Международный университет «МИТСО», г. Минск

РАЗВИТИЕ ТРИПАРТИЗМА – ОБЪЕКТИВНАЯ
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РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Республика Беларусь твердо стоит на пути строительства государства для народа.
И несмотря на достаточно сложную сложившуюся экономическую ситуацию, обус-
ловленную влиянием всевозможных вызовов и угроз, внешних и внутренних факто-
ров, республика не сворачивает с намеченного пути. Это подтверждает Программа
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы. Как от-
метил в своем выступлении на Всебелорусском народном собрании 22 июня 2016 г.
Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, это программа развития, програм-
ма действий, которая сохраняет преемственность взятого на развитие курса и базовые
основы белорусской социально-ориентированной модели рыночной экономики.

2017 год – второй год нынешней пятилетки, должен обеспечить преодоление негатив-
ных тенденций в развитии белорусской экономики, которые сложились в предыдущие
годы, и дать старт ее развитию в соответствии с целями, задачами, приоритетами и основ-
ными направлениями, обозначенными в Программе на текущую пятилетку.

По итогам развития белорусской экономики в первом полугодии 2017 г. можно
отметить наметившиеся позитивные тенденции, которые проявились в росте ВВП
(он составил 101 %), снижении инфляции (3,4), уменьшении ставок по новым кредитам
(13–14), росте заработной платы в увязке с производительностью труда (2,3 %), темпах
роста промышленности и транспорта. Это доказывает, что сегодня белорусская эконо-
мика способна развиваться исходя из собственных интересов, целей и ресурсных воз-
можностей. Но вместе с тем и сегодня в ее развитии имеет место ряд проблем, связан-
ных с функционированием отдельных отраслей и сфер экономики (например, строи-
тельство, инвестиционная деятельность и др.), необходимостью обеспечения макро-
экономической сбалансированности, финансовым оздоровлением реального сектора
экономики, улучшением инвестиционного климата, совершенствованием системы
государственного управления, повышением эффективности работы руководящих кад-
ров и др.,  а также с необходимостью повышения устойчивости и сопротивляемости
нашей экономики по отношению к негативному влиянию на нее внешней среды.

Решение этих проблем во многом зависит от эффективности функционирования
сложившейся системы государственного регулирования экономики, а также от соче-
тания и гармонизации механизмов регулирования рынка и государства. При этом ре-
шение многих проблем предопределяется не только регулирующим воздействием го-
сударства на экономику, но и возрастающим влиянием на развитие бизнеса и граждан-
ского общества, ибо в определенных случаях действия государства являются необходи-
мыми, но недостаточными для возникающих проблем. Соответственно появляется
потребность в объединении усилий государства, бизнеса и общества для их совмест-
ного влияния на социально-экономическое развитие республики, рассмотрении их
как важнейших субъектов инновационного развития страны.
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Как показывает мировой опыт, взаимодействие государства, бизнеса и общества
приобретает особую значимость и актуальность в периоды социально-экономических
преобразований в стране, ибо они не только дополняют друг друга, но и нуждаются
друг в друге при решении целого ряда проблем.

Участие государства, бизнеса и общественных организаций как заинтересованных
сторон в решении проблемы социально-экономического развития страны получило
название социального партнерства. Оно отражает компромисс интересов главных
субъектов современной социально-ориентированной рыночной экономики и выра-
жает объективную необходимость социального мира как одного из основных условий
политической, социальной и экономической стабильности.

Реализация интересов субъектов социального партнерства при разрешении разно-
гласий, согласованные подходы к социально-экономической политике, социальной
справедливости, ориентация на общечеловеческие ценности в производстве и других
сферах жизнедеятельности общества реально обеспечивают их взаимную заинтересо-
ванность в экономическом росте, повышении конкурентоспособности национальной
экономики, росте трудовой и предпринимательской активности, в повышении уровня
и качества жизни населения.

Участие трех заинтересованных сторон – государства, профсоюзов и представите-
лей бизнеса – в механизме принятия решений, основанное на взаимодействии и дости-
жении соглашения между ними, обозначено понятием «трипартизм».

Трипартизм требует определенной зрелости производительных сил и производ-
ственных отношений, достаточно высокого уровня развития всего общественного про-
изводства, а также определенного уровня самореализации и самосознания всех его
субъектов. Можно отметить, что трипартизм является важнейшей составляющей имен-
но социально-ориентированной рыночной экономики и выступает важным условием
социальной сплоченности.

В большей степени сферой взаимодействия трех заинтересованных сторон – государ-
ственных органов, объединений предпринимателей и профсоюзов – являются социально-
трудовые отношения, хотя предметом их взаимодействия может быть достаточно широ-
кий круг других вопросов – цены, тарифы, условия обслуживания, социальное обеспече-
ние и социальная поддержка, экологические и межнациональные проблемы и др.

При этом участники процесса взаимодействия не дублируют друг друга, а отража-
ют свою позицию в отношении общих, особенных и единичных подходов во взаимо-
действии власти, бизнеса и профсоюзов при принятии решений в области рассматри-
ваемой проблемы. Это объясняется целым рядом причин, в том числе и тем, что
естественным фоном трипартизма является функциональная поляризация интересов
его участников, например капитала и наемного труда. Являясь двумя сторонами одних
и тех же отношений, они часто имеют противоположные интересы.

Противоположные интересы у субъектов трипартизма могут повлечь за собой
возникновение проблемных ситуаций в их отношениях, например, между работника-
ми и работодателями, предпринимательскими структурами и профессиональными
союзами при взаимодействии представителей деловых кругов с органами власти и
управления.

Действия государства в этом механизме чаще всего связаны с определением «правил
игры» на рынках, выполнением функций арбитра или гаранта достигнутых соглашений.

Профсоюзы как социальный институт коллективной защиты индивидуальных и коллек-
тивных трудовых прав наемных работников нацелены на создание более справедливой
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модели перераспределения социальных благ, формирования благоприятных условий
жизнедеятельности широких профессиональных групп и слоев.

Что касается бизнеса, то ориентированный на свой собственный интерес, он не
способен к полноценному взаимодействию с представителями наемного труда по все-
му спектру социально-трудовых отношений. Эта проблема требует своего решения и
нахождения согласованных действий.

В целом можно отметить, что на современном этапе полноценный диалог и конст-
руктивные отношения существуют в большей мере между властью и предпринима-
тельскими структурами, а также между властью и профессиональными союзами. Но
действенный правовой и организационный механизм, определяющий взаимодействие
трех сторон в принятии решений, отсутствует.

Социально-ориентированная рыночная экономика Республики Беларусь предпо-
лагает широкое использование трипартизма в обеспечении протекающих трансфор-
мационных процессов, которые в ряде случаев невозможны без действенного сотруд-
ничества между субъектами трипартизма, которые выступают основными социальны-
ми партнерами рыночной экономики.

Однако на современном этапе использование трипартизма при принятии решений
в области социально-экономического развития страны требует его дальнейшего раз-
вития и совершенствования. Это касается самих субъектов трипартизма с точки зре-
ния четкого определения их статуса, прав, обязанностей и ответственности, а также
механизма трипартизма, который требует, во-первых, разделения функций между субъек-
тами трипартизма,  и во-вторых, формирования форм и методов их взаимодействия.

Кроме того, сегодня все более очевидной становится необходимость активизации
государственного участия в формировании и институционализации системы трипар-
тизма в республике.

Развитие трипартизма делает также объективно необходимым:
– создание условий, чтобы трипартизм был реальным, а не мнимым;
– участие бизнеса в решении социально-экономических проблем, что должно стать

его обязанностью, а не жестом благотворительности;
– дальнейшее увеличение роли профсоюзов в развитии трипартизма;
– формирование белорусской модели трипартизма.

Получено 13.10.2017 г.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И ПРИРОДОРЕСУРСНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ:

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В настоящее время все больший интерес вызывают вопросы соотношения права и
экономики, перспективы развития правовых основ регулирования экономических от-
ношений. Причиной тому является тесная взаимосвязь развития экономики с измене-
ниями в том числе в окружающей среде, с влиянием экологии на мировую экономику
и многие формы экономических отношений. Особую актуальность приобретают про-
блемы взаимосвязи и взаимозависимости воздействия природоресурсной деятельно-
сти на экономику.

В условиях деградации и исчерпания природных ресурсов возрастает потребность
в их использовании, что ведет к повышению издержек на охрану окружающей среды и
природных ресурсов, цен на сырье, тормозит развитие экономики. Ограниченность
природных ресурсов может стать главным сдерживающим фактором развития гло-
бальной экономики в условиях их возрастающего использования [1].

Без учета экологического фактора невозможно обеспечить устойчивое экономи-
ческое развитие государства. Так, на конференции по окружающей среде и развитию
было выработано 27 принципов устойчивого развития, сформулированных в Декла-
рации, из которых пять затрагивают использование природных ресурсов. Использова-
ние природных ресурсов может быть признано рациональным и устойчивым, если
выгода от хозяйственной деятельности не превышает вызываемого ущерба и наноси-
мый ущерб окружающей среде будет на низком уровне. Это может быть достигнуто
лишь при наличии целостной системы правовых норм, закрепленных в нормативных
актах природоресурсного права.

Мы убеждены, что взаимосвязь права и экономики следует рассматривать как вза-
имодействие, но не как приоритет регулирующих правовых норм над экономически-
ми отношениями или наоборот. При этом стоит подчеркнуть, что процесс взаимосвя-
зи весьма сложный и многогранный, на который оказывают влияние и такие факторы,
как политические, социальные, идеологические и др. С одной стороны, экономичес-
кие потребности общества порождают необходимость правовой формы регулирова-
ния отношений, с другой – ни одно государство мира не может сохранять стабиль-
ность в пределах своих границ и поддерживать устойчивое социальное и экономичес-
кое развитие без четкого государственного вмешательства в природоресурсные отно-
шения, в частности земельно-правовые. Необходимость такого регулирования возни-
кает вследствие понимания значения сельского хозяйства для обеспечения населения
страны  продуктами питания, а также для сохранения качества и количества сельскохо-
зяйственных земель, решения социальных, экологических и экономических проблем.
Практика применения правовых мер показала, что использование только прямых ме-
тодов воздействия на землепользователей на основе отношений власти и подчинения
является недостаточно эффективным, так как не приводит к заметному улучшению
состояния земельных и других ресурсов. Поэтому осознана  необходимость развития
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экономических рычагов, основанных на материальной заинтересованности, на кос-
венном управлении землями и экономикой в целом.

Применительно к природоресурсным отношениям в Республике Беларусь право-
вые нормы находят развитие в Национальной стратегии устойчивого социально-эко-
номического развития до 2030 года. В данном документе установлена стратегическая
цель в области воспроизводства, рационального использования и охраны природного
потенциала. Она состоит в использовании меньшего количества природных ресурсов
на единицу экономического результата. В области государственной природоресурс-
ной политики акцент делается на формирование эффективной системы управления,
развитие рыночных отношений в области природопользования, внедрение безопас-
ных инновационных технологий добычи и переработки, оптимизацию платежей за
добычу (изъятие) природных ресурсов с учетом их экономической оценки [2].

Природные ресурсы обладают экономическими и экологическими признаками,
которые учитываются в правовом регулировании соответствующих отношений.

Экономически значимые признаки природных ресурсов связаны с их использова-
нием в качестве средства производства или предмета потребления, что предполагает
определение их экономической ценности при включении в экономический оборот.
Экологическая значимость природных ресурсов заключается в том, что природные
компоненты (объекты), в составе которых эти ресурсы выделяются, являются частью
окружающей среды и выполняют определенные экологические функции, а кроме того,
их функционирование определяется объективными законами природы, которые не
поддаются правовому регулированию.

Природоресурсные правоотношения являются разновидностью экологических от-
ношений. Природоресурсные отношения возникают при осуществлении различных
видов хозяйственной и иной деятельности, в процессе которой используются природ-
ные ресурсы и оказывается воздействие на окружающую среду. Таким образом, при-
родоресурсные правоотношения есть урегулированные нормами права обществен-
ные отношения по использованию, охране и восстановлению природных ресурсов.
Понятие природных ресурсов, по мнению специалистов, дается через признак исполь-
зования или потенциальной возможности использования в процессе хозяйственной и
иной деятельности, а также наличия потребительской ценности следующих элементов:
компонентов природной среды (земля, включая почвы), недра, воды, атмосферный
воздух, растительный и животный мир, а также озоновый слой и околоземное косми-
ческое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для
существования жизни на Земле, природных объектов (естественная экологическая
система, природный ландшафт, биотоп и составляющие их компоненты природной
среды, сохранившие свои природные свойства) и природно-антропогенных объектов
(природный объект, измененный в результате хозяйственной и иной деятельности, и
(или) объект, созданный человеком, обладающий свойствами природного объекта и
имеющий рекреационное и защитное значение) [3].

Так, например, регулирование земельных отношений основывается на необходи-
мости обеспечения конституционных прав и свобод человека, в частности прав в ис-
пользовании земель и земельных участков. Государство регулирует экономические
процессы, в том числе посредством определения правил, регулирующих частную соб-
ственность. Делая это в интересах общества, оно часто вынуждено оказывать в той или
иной форме отрицательное воздействие на интересы частных землевладельцев [4]. Важ-
но учитывать то обстоятельство, что в условиях увеличения потребностей различных
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участников (как органов государственного управления, так и землепользователей и
других заинтересованных лиц в использовании земельного участка)  необходимо обес-
печить соблюдение баланса их интересов на законодательном уровне. Отсутствие та-
кого принципа  в нормативных правовых актах на сегодняшний день является серьез-
ной проблемой как решения государственных вопросов, так и реализации прав земле-
пользователей. В условиях социально ориентированной рыночной экономики соб-
ственник руководствуется не только исключительно собственными интересами. Власть
и свобода собственника осуществляются в определенных границах, которые устанав-
ливаются в чьих-либо интересах. Ущемление одних интересов в пользу других чревато
явными негативными последствиями: рост напряженности между различными груп-
пами населения; падение авторитета органов государственного управления. По мере
развития рыночной экономики, вовлечения земли в гражданский оборот возникает
необходимость в установлении или отмене ограничений прав на земельные участки.
И хотя при установлении определенных условий или запретов в  пользовании участком
свобода усмотрения собственника или землепользователя ограничена, тем самым
достигается сочетание индивидуальных и публичных  интересов. Только достижение
баланса между протестующими сторонами способно обеспечить установление дол-
госрочных развитых отношений.

Сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и
природных ресурсов является одной из приоритетных задач, которая будет реализовы-
ваться в 2017–2020  гг. На это обращено внимание в недавно принятой Государствен-
ной программе по развитию и содержанию автомобильных дорог в Республике Бела-
русь на 2017–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 18 сентября 2017 г. № 699.

В главе 5 вышеуказанной Программы установлено, что эффективность реализации
мероприятий во многом обеспечивает повышение экологической направленности
развития автомобильных дорог общего пользования. В условиях усиления внимания
общества к экологическим факторам снижение вредного воздействия транспортной
сети на окружающую среду имеет большое социальное значение. Сохранение благо-
приятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов
является одной из приоритетных задач, которая будет реализовываться в 2017–2020 гг.
за счет комплекса определенных мероприятий. Обеспечение прогрессивного уровня
в сфере экологии и активизация выполнения мер по защите окружающей среды при
осуществлении дорожной деятельности достигаются путем комплексной реализации
технических и технологических решений, соответствующих современным стандартам
и повышенным экологическим требованиям, а также мероприятий по снижению уров-
ня вынужденных неблагоприятных воздействий до минимального либо приемлемого
уровня. Применение инновационных подходов при осуществлении дорожной деятель-
ности направлено на обеспечение экологической безопасности, создание благоприят-
ных условий для жизни и здоровья населения, предотвращение и устранение неблаго-
приятного воздействия факторов среды обитания человека на его здоровье. Реализация
указанных мер будет осуществляться на основе строгого соблюдения требований к
проектированию, реконструкции, возведению, ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования [5].

 Проблемой стратегической значимости в настоящее время является сохранение
земель, ее плодородных свойств, сохранение почв, а также неуклонное обеспечение
прав и реализация юридических гарантий лиц, использующих земельные участки.
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В условиях массовой автомобилизации, роста транспортных перевозок грузов в тран-
зитном сообщении, улучшения качества сервисного обслуживания к объектам придо-
рожного сервиса сегодня предъявляются повышенные требования по качеству обслу-
живания. Дорожное хозяйство – одна из важнейших отраслей экономики Беларуси,
поскольку развитие торговых, туристических и других связей напрямую зависит от
состояния  и надлежащей работы автодорог и придорожного сервиса.

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития государ-
ства в Конституции Республики Беларусь определены пределы вмешательства госу-
дарства в регламентацию отношений, связанных с ограничением прав и свобод лично-
сти: ограничение прав и свобод личности допускается только в случаях, предусмот-
ренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка,
защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц (ч. 1 ст. 23) [6].
При этом государственное регулирование сфер общественной жизни присутствует
всегда и затрагивает в том числе все виды земельных отношений в разной степени и
различных формах, учитывая сложный характер таких отношений, которые во всех
своих разновидностях реализуются как совокупность публичных и частных элементов.
Предлагается устранить существенные пробелы в рамках существующей системы зе-
мельного законодательства: уточнить принципы земельных отношений путем закреп-
ления принципа рационального (устойчивого) использования земель; в Кодексе Рес-
публики Беларусь о земле необходимо четко урегулировать и классифицировать огра-
ничения в использовании земельных участков путем внесения изменений в ст. 18;
принять в Республике Беларусь Закон «О почвах», в котором закрепить требования по
недопущению загрязнения почв.

Анализ законодательства в области использования и охраны земель говорит о том,
что способы и средства, с помощью которых происходит воздействие на обществен-
ные отношения в сфере земельных отношений,  законодательно закреплены в разроз-
ненном виде. Прежде всего стоит учитывать, что базироваться они должны на совокупно-
сти принципов, сущность которых имеет немаловажное значение в силу того, что их четкая
структура  будет являться фундаментом для новых правовых норм, которые усовершен-
ствуют правовое регулирование защиты прав землепользователей  и будут способ-
ствовать устойчивому развитию отношений в области землепользования.

Изложенное позволяет прийти к следующим выводам. В условиях усиления гло-
бальной конкуренции и роста экологического самосознания значительной части по-
требителей во всем мире вопросы модернизации экономики необходимо рассматри-
вать в тесной взаимосвязи с эколого-правовыми проблемами. Правовое обеспечение
является одной из основ создания благоприятных условий для реализации практичес-
ких мер в данной области. Экономическая стратегия в целом должна стать экологичес-
ки ориентированной, предполагать ее коренное изменение: предусматривать  реше-
ние природоохранных задач в различных отраслях экономики,  совершенствовать пра-
вовое обеспечение природоресурсных отношений, правовой механизм использова-
ния и охраны природных ресурсов, реализовывать контроль за исполнением законода-
тельства в целях достижения социальных и природоохранных аспектов устойчивого
развития. В настоящее время законодательство об использовании и охране земель не
имеет надлежащего правового закрепления устойчивого природопользования.

Так как земля, являясь важнейшим природным ресурсом, выполняет и экономи-
ческие функции, необходима разработка концепции государственной политики в области
использования и охраны земель, цели которой видятся в повышении эффективного
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и рационального использования земель, охраны земель как основного компонента
окружающей среды и средства производства в сельском хозяйстве. Весьма перспек-
тивным шагом в данном направлении можно считать положения  Национальной стра-
тегии устойчивого социально-экономического развития Беларуси на период до 2030
года, в которой акцентируется внимание на совершенствовании правовой базы для
устойчивого использования земельных ресурсов [2]. Первостепенным ключом реше-
ния этого вопроса видится закрепление баланса их интересов в качестве принципа
земельных отношений как основного руководящего начала, на основе которого долж-
ны базироваться нормы законодательства об использовании и охране земель.

Для единообразного регулирования устойчивого природопользования на законо-
дательном уровне необходимо разработать термин «устойчивое использование при-
родных ресурсов»  с  учетом экономических, социальных и экологических аспектов в
распределении и использовании природных ресурсов.  Хозяйственная деятельность
должна быть ориентирована не на повышение потребления природоресурсного по-
тенциала, а на его рационализацию. Соответственно, достижение необходимого ре-
зультата  – осознание неразрывной взаимосвязи экологического интереса  и экономи-
ческого развития – невозможно без надлежащей правовой регламентации. Особые
шаги должны быть предприняты по определению стратегических направлений соци-
ально-экологического развития страны с учетом соблюдения приоритетной цели мо-
дернизации – экономического роста, принимая во внимание тенденции, свойствен-
ные странам, достигшим в этом отношении значимых результатов.
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНЫХ

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ БЕЛАРУСИ
Потребление энергии было и остается обязательным условием удовлетворения

жизненно важных потребностей человека, увеличения продолжительности и улучше-
ния условий его жизни. Для получения энергии во все более возрастающих масштабах
используются топливно-энергетические ресурсы (ТЭР). Согласно данным Междуна-
родного энергетического агентства [1], мировое потребление топливно-энергетичес-
ких ресурсов возросло в абсолютном значении с 8774,03 млн т нефтяного эквивалента
(т н. э.) в 1990 г. до 13 647,37 млн т н. э. в 2015 г., то есть в 1,56 раза. Удельное потребление
ТЭР на душу населения за этот период увеличилось почти в 1,5 раза.

Постоянное увеличение объемов сжигания углеродных энергоносителей стано-
вится серьезной причиной нарастающего экологического кризиса, так как один из
главных источников поступления парниковых газов в атмосферу связан со сжиганием
первичных топливно-энергетических ресурсов – угля, нефти, газа, а также продуктов
их переработки (рис. 1).

В связи с этим за последние два десятилетия стремительное развитие получила
концепция «низкоуглеродной» экономики, поскольку ее реализация на практике по-
зволяет обеспечить более гармоничное согласование экономических, социальных и
экологических аспектов развития. Заметим, что для Беларуси само понятие «низкоуг-
леродная» экономика является сравнительно новым, и оно фактически не использует-
ся в официальных документах. В то же время намеченные страной цели на 10–30 лет во
многом корреспондируются с целями перехода к низкоуглеродной экономике [2].

За последние годы ежегодное потребление топливно-энергетических ресурсов в
Республике Беларусь составляет в среднем 40 млн т у. т., при этом только на 15 % наша
страна обеспечивается собственными ресурсами, импортируя недостающие для раз-
вития экономики ТЭР преимущественно из Российской Федерации. Поставки нефти и
газа в Республику Беларусь составляли и составляют значительную долю в общем
объеме импорта товаров: за период 1996–2016 гг. доля этих ТЭР в общем объеме им-
порта товаров колебалась от 17 до 34 %.

Одним из вариантов решения проблемы снижения энергетической зависимости
Беларуси, повышения энергоэффективности может стать диверсификация используе-
мых видов топлива путем более интенсивного вовлечения в топливно-энергетический
баланс местных топливно-энергетических ресурсов (МТЭР), что является чрезвычайно
важным направлением политики в энергетической сфере. Развитие собственной энерго-
сырьевой базы на основе экономически обоснованного использования местных видов
топлива, прежде всего возобновляемых источников энергии (ВИЭ), признается одним из
национальных интересов Республики Беларусь в топливно-энергетической сфере.

В числе принципов обеспечения энергетической безопасности одним из основных
является максимальное вовлечение потенциала местных энергоресурсов в энергетический
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Рис. 1. Динамика потребления ТЭР и выбросов парниковых газов в мире
Примечание. Рисунок составлен по данным [1].

баланс при обеспечении экономического и экологического императивов. Поэтому
неслучайно Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам эф-
фективности использования МТЭР 19 августа 2016 г. потребовал более активной рабо-
ты по их использованию. При этом особое внимание обращалось на необходимость
системного, экономически выверенного подхода к решению всего комплекса вопро-
сов, связанных с использованием местных видов топлива. Разработка научно обосно-
ванных критериев и показателей оценки эффективности использования местных топ-
ливно-энергетических ресурсов для производства тепловой и электрической энергии в
государстве позволяет определить конкретные направления и условия совершенствова-
ния теоретико-методологических основ оценки энергоэффективности экономики.
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В этой связи особую актуальность приобретает разработка методологии повышения
достоверности и объективности оценки эффективности использования местных ТЭР.

В мировой практике в качестве характеристики энергоэффективности в основном
используется показатель «энергоемкость валового внутреннего продукта» (ВВП), ко-
торый определяется как отношение валового объема используемых первичных ТЭР к
объему ВВП за определенный период времени. Однако энергоемкость ВВП не отража-
ет уровень и качество жизни населения страны, степень загрязнения окружающей
среды, уровень научно-технического прогресса. Кроме того, энергоемкость ВВП не
может снижаться беспредельно. На определенном этапе отрицательные последствия
дефицита энергии могут перекрыть выгоду от ее экономии, стать тормозом для разви-
тия научно-технического прогресса и роста экономики. Уменьшение энерговоору-
женности производства может понизить эффективность использования труда и капи-
тала и, как следствие, приведет к снижению производительности труда.

Кроме энергоемкости ВВП, в ряде стран используются и другие показатели, по-
зволяющие определить уровень энергоэффективности экономики, в том числе: удельные
показатели на душу населения потребления электроэнергии, выбросов загрязняющих ве-
ществ, потребления ТЭР; углеродоемкость ВВП; удельные выбросы парниковых газов в
атмосферный воздух на единицу потребленных ТЭР (углеродная интенсивность) и др.

Национальный статистический комитет Республики Беларусь публикует основные
показатели, характеризующие потребление топливно-энергетических ресурсов. В норма-
тивных правовых документах Республики Беларусь также предусмотрен набор показате-
лей/индикаторов, в определенной мере согласованных между собой и характеризующих
текущее состояние ситуации с использованием МТЭР, а также прогноз на перспективу.

Анализ динамики всех представленных показателей свидетельствует, что сделать
вывод об адекватности положения дел с эффективностью или неэффективностью ис-
пользования МТЭР в Беларуси не представляется возможным ввиду отсутствия комп-
лексного подхода к решению этой задачи. Каждый из перечисленных показателей лишь
в той или иной мере характеризует влияние использования МТЭР на объем потребле-
ния импортируемого газа и на энергоемкость ВВП, что не позволяет выполнить объек-
тивную и достоверную оценку уровня эффективности использования МТЭР. Недоста-
точно уделяется внимания проблемам влияния экологического фактора на энергоэф-
фективность, а также повышению роли социального фактора в контексте эффективно-
сти использования МТЭР.

На данный момент в официальной статистике Беларуси не существует единого
«истинного» показателя эффективности использования МТЭР. В этой связи нами пред-
лагается методологический подход, позволяющий дать однозначную и объективную
оценку уровня энергоэффективности использования МТЭР с позиции триединства
«человек – экономика – окружающая природная среда», что согласуется с Нацио-
нальной стратегией устойчивого социально-экономического развития Республики
Беларусь на период до 2030 г. [2]. Отметим, что для оценки уровня энергоэффективно-
сти экономики Беларуси нами было проведено подобное исследование [3–14].

В качестве частных показателей, характеризующих эффективность МТЭР, предло-
жено использовать следующие:

– энергоемкость ВВП, кг у. т/долл. США (Эн_ВВП);
– энергетическая самостоятельность, % (Эн_с);
– отношение объема производства первичной энергии из ВИЭ к валовому потреб-

лению ТЭР, % (ВИЭ_ТЭР);
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– газоемкость ВВП, кг у. т/долл. США (Г_ВВП);
– доля газа в валовом потреблении ТЭР, % (Г_ТЭР);
– доля газа при производстве тепловой и электрической энергии, % (Г_т_э);
– отношение стоимости импорта газа к ВВП, % (ИГ_ВВП);
– доля импорта газа от объема импорта товаров, % (ИГ_Ит);
– удельные выбросы парниковых газов на единицу потребленных ТЭР, кг СО2/кг

у. т. (У_ТЭР);
– углеродоемкость ВВП, кг СО2/долл. США (У_ВВП);
– выбросы парниковых газов на душу населения, т СО2/чел. (ПГ_чел.);
– удельное потребление МТЭР на душу населения, кг у. т/чел. (МТЭР_чел.);
– удельное потребление газа на душу населения, кг у. т/чел. (Г_чел.);
– удельное потребление электроэнергии на душу населения, кВт·ч/чел. (Э_чел.);
– удельное потребление тепловой энергии на душу населения Гкал/чел. (Т_чел.).
Для оценки эффективности использования МТЭР введена категория «индекс эф-

фективности использования МТЭР» (далее – индекс МТЭР), учитывающий влияние
перечисленных выше 15 частных показателей.

В общем виде индекс МТЭР IМТЭР может быть представлен в виде (1):

     IМТЭР= f(Эн_ВВП, Эн_с, ВИЭ_ТЭР, Г_ВВП, Г_ТЭР, Г_Т_э, ИГ_ВВП,
      ИГ_Ит, У_ТЭР, У_ВВП, ПГ_чел., МТЭР_чел., Г_чел., Э_чел., Т_чел.). (1)

Алгоритм расчета индекса МТЭР содержит следующие шаги:
1) для каждого из 15 показателей рассчитывается соответствующий индекс по сле-

дующим формулам (2, 3):

0,001,
знач.мин.–значмакс.
значфакт.–значмакс.0,999 +=I (2)

если

I Î{IЭн_ВВП , IГ_ВВП, IГ_ТЭР, IГ_Т_э, IИГ_ВВП, IИГ_Ит, IУ_ТЭР, IУ_ВВП, IПГ_чел., IГ_чел.}.

0,001,
знач.мин.–значмакс.
значмин.–значфакт.0,999 +=I (3)

если
I Î{IЭн_с, IВИЭ_ТЭР, IМТЭР_чел., IЭ_чел., IТ_чел.}.

Здесь: IЭн_ВВП,  IГ_ВВП,  IГ_ТЭР,IГ_Т_э, IИГ_ВВП,  IИГ_Ит, IУ_ТЭР,  IУ_ВВП, IПГ_чел., IГ_чел. – индексы
перечисленных выше частных показателей эффективности использования МТЭР.

В формулах (2, 3) фактическое значение – значение оцениваемого показателя для
конкретного года; минимальное значение и максимальное значение – соответственно
наименьшее и наибольшее значения оцениваемого показателя за выбранный интер-
вал лет;

2) индекс МТЭР рассчитывается как среднее геометрическое индексов частных
показателей эффективности использования МТЭР по формуле (4):

.
·
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Алгоритмом расчета предусмотрено, что большему значению индекса МТЭР со-
ответствует более высокий уровень эффективности использования местных ТЭР.

Динамика изменения индекса МТЭР за период 2005–2015 гг. показывает, что наи-
более эффективным был 2009 г. (рис. 2), хуже всего обстояло положение дел в 2005 г.

Разработанный методологический подход к оценке уровня эффективности исполь-
зования МТЭР, в основу которого положен принцип триединства системы «человек –
экономика – окружающая природная среда», позволяет наиболее объективно отра-
жать уровень влияния МТЭР, выявлять направления повышения энергоэффективности
экономики за счет вовлечения МТЭР в энергобаланс, отслеживать динамику уровня энер-
гоэффективности экономики в нашей стране с целью принятия научно обоснованных,
взвешенных управленческих решений по вопросам рационального и эффективного
использования местных топливно-энергетических ресурсов в Республике Беларусь.

В основу расчета интегрального индекса эффективности использования МТЭР
положены не субъективные оценки экспертов, а реальные числовые показатели, взя-
тые из официальных статистических источников либо рассчитанные по официальным
данным, что свидетельствует об относительной объективности расчетов и возможно-
сти верификации алгоритма.

Государственной политикой в контексте повышения энергоэффективности должно
стать не только снижение объемов потребления ТЭР и интенсивное вовлечение мест-
ных топливно-энергетических ресурсов, но и повышение эффективности их использо-
вания, наращивание объемов ВВП, снижение антропогенной нагрузки. Важнейшая
цель достижения высокой эффективности использования местных топливно-энергети-
ческих ресурсов – повышение качества жизни населения.

Рис. 2. Динамика интегрального индекса эффективности использования МТЭР в Беларуси
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АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВ
БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ: ОЦЕНКА РИСКОВ

Оценка угрозы применения антидемпинговых мер против национальных производи-
телей – важный элемент реализации внешнеэкономической стратегии страны. Однако
механизмы прогнозирования угрозы антидемпинговых санкций не являются разработан-
ными в должной мере. Во многом это может быть объяснено тем, что введение антидем-
пинговых санкций основывается на комплексной процедуре, требует выполнения множе-
ства критериев, многие из которых носят субъективный и даже необъективный характер.
Это затрудняет обеспечение точности оценки рисков применения антидемпинговых мер
против белорусских производителей. Существующие методики в данной области не име-
ют универсального характера. Они ориентированы в первую очередь на выявление стра-
новых рисков, связанных с особенностями использования антидемпинговой практики. В свою
очередь, прогнозирование угроз для конкретной группы товаров на отдельном рынке от-
носится в большей степени к получению экспертных оценок и инсайдерской информации.

Предлагаемый авторский подход к методике прогнозирования угроз возникнове-
ния антидемпинговых разбирательств против белорусских экспортеров базируется на
следующих предпосылках:

– антидемпинговые меры выступают одним из механизмов, обеспечивающих за-
щиту внутреннего рынка и национальных производителей, справедливого уровня кон-
куренции. Вместе с тем у стран существуют различные механизмы протекционизма,
антидемпинговые меры выступают лишь одним из них. На возможность их примене-
ния помимо объективных факторов, отражающих ценовую дискриминацию отече-
ственных компаний иностранными, будут влиять субъективные, оценить которые воз-
можно через особенности экономической практики страны-импортера;

– фактором, обязательным для существования риска начала антидемпинговых раз-
бирательств, является наличие производителей аналогичной продукции в стране-им-
портере белорусских товаров. Это требование обусловлено тем, что антидемпинго-
вые разбирательства проводятся только исходя из заявлений, поданных местными про-
изводителями, которые несут ущерб либо для которых существует угроза ущерба,
связанная с несправедливой ценовой конкуренцией со стороны импортных товаров;

– основной угрозой выявления нерыночного занижения цены в первую очередь будет
служить более низкая цена на импортный товар по сравнению с ценой на аналогичный
товар местного производства. Это обусловлено тем, что Республика Беларусь не обладает
статусом страны с рыночной экономикой, поэтому в ходе антидемпингового разбира-
тельства сторона истца может использовать метод сконструированной цены на основе
стоимости издержек в аналоговой стране либо сравнивать стоимость импортной продук-
ции с аналогичной продукцией на рынке страны, имеющей статус рыночной.

Для Республики Беларусь можно выделить два основных направления внешней
торговли: со странами Евразийского экономического союза  и со странами Европейс-
кого экономического союза.

Являясь членом ЕАЭС, Республика Беларусь не может вводить антидемпинговые сан-
кции против других стран-участниц, аналогично другие государства-участники не могут



290

применять антидемпинговые санкции в рамках данного интеграционного объедине-
ния. Напротив, страны ЕС могут и активно прибегают к данным мерам защиты против
экспорта из третьих стран.

ЕС входит в тройку субъектов, включая страны и экономические союзы, которые наи-
более часто инициируют антидемпинговые разбирательства – 9,5 % от общего количества
антидемпинговых разбирательств в рамках ВТО. Наиболее активно защищаемыми явля-
ются разделы ТН ВЭД XV «Недрагоценные металлы и изделия из них» – 960 антидемпинго-
вых мер, XI «Текстильные материалы и текстильные изделия» – 425, XVI «Машины, обо-
рудование и механизмы; электротехническое оборудование; их части» – 250, VI «Продукция
химической и связанных с ней отраслей промышленности» – 213, XII «Обувь, головные уборы,
зонты» – 68, VII «Пластмассы, каучук, резина и изделия из них» – 58, XIII «Изделия из
камня, гипса, цемента, керамические изделия, стекло» – 56 антидемпинговых мер.

При этом наиболее часто защищаемыми группами по 2-м знакам ТН ВЭД выступают:
№ 72 «Черные металлы» – 483 антидемпинговые меры; № 73 «Изделия из черных метал-
лов» – 427; №  52 «Хлопок» – 234; № 85 «Электрические машины и оборудование, их части;
звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, их части» – 208; № 31 «Удобре-
ния» – 81; № 55 «Химические волокна» – 80; № 29 «Органические химические соедине-
ния» – 71; № 64 «Обувь, аналогичные изделия, их части» – 68; № 39 «Пластмассы и изделия
из них» – 55; №  63 «Прочие готовые текстильные изделия, одежда бывшая в употребле-
нии» – 48; № 84 «Оборудование и механические устройства; их части» – 42; № 54 «Хими-
ческие нити» – 40; № 28 «Продукты неорганической химии» – 37 антидемпинговых мер.

Многие из указанных позиций относятся к ключевым для белорусского экспорта в
страны ЕС.

Для дальнейшей оценки возможных рисков антидемпинговых разбирательств рас-
смотрим ценовой фактор по основным крупным товарным позициям белорусского
экспорта в ЕС:

а) ТН ВЭД 310420 «Удобрения минеральные или химические, хлорид калия». Бе-
лорусский экспорт в ЕС в 2016 г. составил 186 млн долл. США, или 3,3 % от общего
белорусского экспорта в эти государства.

Среднемировая экспортная цена данного вида продукции составляет 218 долл. США/т,
а средняя цена белорусского экспорта во все страны мира составляет 215 долл. США/т.
Однако рассмотрим наиболее крупных экспортеров данной продукции (рис. 1). Только у
Российской Федерации и Чили экспортная цена ниже белорусских – 194 и 206 долл.
США/т соответственно. Все остальные страны поставляют продукции по ценам выше.
Таким образом, в случае возникновения антидемпинговых разбирательств против бело-
русских экспортеров и использования для определения «нормальной цены» механизма
аналоговой страны с большой вероятностью может быть доказан факт демпинга;

б) ТН ВЭД 440710 «Лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением
вдоль, строганием или лущением, хвойные». Белорусский экспорт в ЕС в 2016 г. соста-
вил 153 млн долл. США, или 2,7 % от общего белорусского экспорта в эти государства.

Среднемировая экспортная цена данного вида продукции составляла 169 долл. США/м3,
а средняя цена белорусского экспорта во все страны мира – 110 долл. США/м3 и значи-
тельно уступает среднемировой. Уровень белорусских цен сопоставим с ценами рос-
сийских экспортеров – 116 долл. США/м3. При этом страны ЕС, в том числе Швеция,
Финляндия, Германия, имеют более высокий ценовой показатель. Отметим также, что
белорусские цены ниже, чем у Канады, наиболее крупного экспортера данного вида
продукции (рис. 2);
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Рис. 1. Средние экспортные цены на товары группы ТН ВЭД 310420
«Удобрения минеральные или химические, хлорид калия» в 2016 г.
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Рис. 2. Средние экспортные цены на товары группы ТН ВЭД 440710
«Лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль,
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в) ТН ВЭД 310520 «Удобрения минеральные или химические, содержащие три
питательных элемента: азот, фосфор и калий». Белорусский экспорт в ЕС в 2016 г. со-
ставил 119 млн долл. США, или 2,1 % от общего белорусского экспорта в эти государства.

Среднемировая экспортная цена данного вида продукции составляла 350 долл. США/т,
а средняя цена белорусского экспорта во все страны мира – 281 долл. США/т. Следует
отметить, что белорусская цена значительно уступает среднемировой. Это подтверж-
дает и анализ цен белорусских и других крупных мировых экспортеров. Ценами ниже,
чем белорусская экспортная продукция, обладают только Российская Федерация и
Марокко. Остальные страны, занимающие значимое место в мировом экспорте дан-
ного вида товаров, экспортируют ее по более высоким ценам (рис. 3).

Анализ основных позиций белорусского экспорта в ЕС свидетельствует, что они
относятся к наиболее низкому ценовому сегменту в сравнении со значимыми миро-
выми экспортерами аналогичной продукции, в том числе с экспортерами из стран,
имеющих статус «рыночной экономики». Кроме этого, практически по всей номенк-
латуре в ЕС существуют производители аналогичной продукции и значительные объе-
мы внутренней торговли между странами данного интеграционного объединения.
Существование крупных конкурентов для белорусских товаров, которые заинтересо-
ваны в получении преференций для собственной продукции и ограничениях для бело-
русской, являются фактором, обуславливающим угрозу введения антидемпинговых
санкций против отечественных предприятий.

Это означает, что помимо указанных ранее предпосылок к возможному проведению
антидемпинговых разбирательств против белорусских предприятий, существующие

Рис. 3. Средние экспортные цены на товары группы ТН ВЭД 310520
«Удобрения минеральные или химические, содержащие три питательных

элемента: азот, фосфор и калий» в 2016 г.
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пропорции цен создают реальную угрозу для обнаружения факта демпинга и введе-
ния антидемпинговых мер в отношении отечественных экспортеров.
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
БЕЛОРУССКОГО ИМПОРТА ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Для практического анализа причинно-следственных связей процессов купли-про-
дажи целесообразным является использование такой экономической категории, как
спрос. С точки зрения моделирования экономических процессов спрос представляет со-
бой функциональную зависимость между объемом приобретаемого блага (товара) и на-
бором определенных факторов, существенным образом влияющих на выбор потребите-
ля. Данная функциональная зависимость может быть формализована, в том числе и в
математическом выражении, в виде функции спроса, представленной в общем виде:

y = f(X), (1)
где y – спрос на товар;

X  – набор факторов, оказывающих влияние на выбор потребителя.
Задача моделирования в этом случае сводится к поиску математической функции

и влияющих факторов, наилучшим, с некоторой точки зрения, образом описывающих
реальную динамику.

Рабочей предпосылкой, используемой при формализации функции спроса, явля-
ется предположение о рациональном поведении потребителя, то есть предположение,
что потребитель поступает так, чтобы удовлетворить свои потребности наилучшим обра-
зом исходя из собственных предпочтений, имеющихся возможностей и внешних условий.

В зарубежных научных работах, посвященных анализу спроса, большое внимание
уделяется исследованию структурных особенностей моделей, выработке требований
к их состоятельности с точки зрения математической адекватности, изначально оттал-
киваясь от предпосылок существенной и определяющей зависимости спроса на тот
или иной товар, от двух ключевых факторов: общего уровня расходов и цен на товары
с учетом стохастичности процесса импортопоступления. Предположение о линейно-
сти связей позволяет перейти к следующему уравнению:

,ln)ln(ln å++=
j

ijiii jpyq eha (2)

где qj – импорт j-го товара;
pi – цена i-го товара;

å=
j

jjqpy – общий уровень расходов (доходов);

hi– эластичность импорта i-го товара по доходу;
eij – некомпенсированная эластичность, характеризующая изменение импорта i-го

товара от изменений цены j-го товара.
Данные для исследования были получены из статистических сборников Нацио-

нального статистического комитета Республики Беларусь «Внешняя торговля Республи-
ки Беларусь» [1], «Квартальные расчеты валового внутреннего продукта Республики
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Беларусь» [2], «Социально-экономическое положение Республики Беларусь» [4], дан-
ных Национального банка Республики Беларусь по обменному курсу и индексам кур-
са белорусского рубля [3].

Модели строились для товарной группы «Продукция химической промышленнос-
ти, каучук (включая химические волокна и нити)». В нее вошли товары разделов ТН
ВЭД ТС № 6 «Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности» и
№ 7 «Пластмассы и изделия из них; каучук и резиновые изделия», а также группы
№ 54 «Химические нити» и № 55 «Химические волокна».

В качестве возможной экзогенной переменной для описания динамики доходов
рассматривались показатели валового внутреннего продукта, реальных денежных до-
ходов населения, заработной платы и ряд других. В ходе исследования был сделан вы-
бор в пользу показателя ВВП как по модельным характеристикам, так и из экономичес-
ких предпосылок, поскольку большинство импортируемых товаров относятся к това-
рам промышленного спроса, а ВВП выступает агрегированным показателем дохода в
национальной экономике.

Более сложным является определение ценовых показателей, так как по ним отсут-
ствует подробная статистика. В исследовании был использован реальный обменный
курс белорусского рубля по отношению к доллару США:

USD

BYR

USD
USD PI

PI
NERI

RER ´=
1

, (3)

где RERUSD– индекс реального курса белорусского рубля к доллару США;
NERIUSD – индекс номинального курса белорусского рубля к доллару США;
PIBYR – индекс цен в Республике Беларусь;
PIUSD  – индекс цен в Соединенных Штатах Америки.
К преимуществам использования данного показателя следует отнести то, что ре-

альный обменный курс характеризует не только изменение цен в государствах торго-
вых партнеров, но при его расчете используются внутренние белорусские индексы
инфляции, что позволяет соотнести изменение внутренних и внешних цен.

Таким образом, общий вид модели спроса на импорт может быть представлен как:

Import = F (GDR, RER), (4)

где Import – показатель, характеризующий стоимостный объем товарного импорта в
Республику Беларусь;

GDR – показатель, характеризующий величину валового внутреннего продукта Рес-
публики Беларусь;

RER – показатель, характеризующий индекс реального обменного курса белорус-
ского рубля по отношению к доллару США.

После изучения модельных свойств временных рядов экономических показателей
в помесячной, поквартальной, полугодовой и годовой детализации был сделан вывод
о том, что лучшими модельными параметрами (уровнем корреляции, значимостью
переменных) обладают данные в поквартальном представлении (табл. 1).

Анализ проводился по данным за 2000–2015 гг. Чтобы снизить негативные эффек-
ты, связанные с проблемой гетероскедастичности, к статистическим данным было
применено логарифмирование. Это целесообразно и с позиции последующего эко-
номического анализа полученных моделей, поскольку коэффициенты корреляции пе-
ременных в логарифмическом виде имеют смысл эластичностей.
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Для получения сопоставимых показателей валовой внутренний продукт, который в
статистике Национального статистического комитета Республики Беларусь приводит-
ся в белорусских рублях, был пересчитан в доллары США по средневзвешенному
квартальному курсу, рассчитываемому Национальным банком Республики Беларусь.
Помимо упомянутых экзогенных показателей, в моделях использовались фиктивные
переменные для отражения аномальных изменений в динамике импорта, связанные с
единичными случаями макроэкономических, законодательных, кризисных и прочих
воздействий. К ним, в частности, относится изменение методики начисления НДС в
торговле с Российской Федерацией, обусловившей значительный рост импорта в кон-
це 2004 г. и последующее его падение в начале 2005 г.

Фиктивные переменные определялись следующим образом:

ïî

ï
í
ì =

=
случаепротивномв

rtесли
rDt

,0

,1
)(  – фиктивная переменная, моделирующая аддитив-

ный выброс в периоде r.
Для сезонного сглаживания временных рядов применялась процедура Census X12,

реализованная в статистическом пакете Eviews. По ее итогам наличие сезонной составля-
ющей было диагностировано для временных рядов валового внутреннего продукта и «Про-
дукции химической промышленности (включая химические волокна и нити), каучук ».
Для временного ряда индексов реального обменного курса белорусского рубля по отно-
шению к доллару США гипотеза о наличии сезонной компоненты была отклонена.

Поскольку большинство временных рядов, порождаемых экономическими про-
цессами, являются нестационарными, то для построения адекватных моделей исполь-
зовалась определенная исследовательская процедура. На первом этапе устанавливал-
ся тип нестационарности, для чего проверялись гипотезы о наличии единичных кор-
ней в авторегрессионных моделях, описывающих поведение анализируемых процес-
сов. Эта задача решалась с помощью расширенного теста Дики – Фуллера (ADF), теста
Филлипса – Перрона (PP) и теста Квятковского – Филлипса – Шмидта – Шина (KPSS).
Критические значения рассматривались для 5 %-го уровня значимости. По результа-
там тестов временные ряды Chemt, GDPt,  признаны интегрируемыми первого поряд-
ка – I(1). Кроме этого, дополнительно осуществлялся графический анализ.

Так как временные ряды являются нестационарными, то для построения состо-
ятельных моделей применялся механизм коинтеграции, основанный на процедуре
Энгла – Грейнджера. Проведенные тесты свидетельствуют о наличии коинтеграционных

Таблица 1. Переменные, использованные в эконометрической модели
спроса на импорт химической продукции в Республике Беларусь

Наименование
переменной Описание переменной Источник

информации

Chemt

Квартальный стоимостный объем импорта товаров группы
«Продукция химической промышленности, каучук (вклю-
чая химические волокна и нити)» в Республику Беларусь
(млн долл. США) в период t

Белстат

GDRt
Квартальная величина валового внутреннего продукта
Республики Беларусь (млн долл. США) в период t Белстат

RERt
Квартальный индекс реального обменного курса белорус-
ского рубля по отношению к доллару США в период t Нацбанк

Примечание. Таблица рассчитана автором.



297

связей между переменными и о возможности построения модели ECM для групп
товарного импорта.

В результате проведенной работы было получено следующее модельное уравнение:
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)(375,0)(677,0)(
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ttt

trendChem

DDD

RERGDPChem

    (5)

где Chemt – логарифмированный квартальный объем импорта товаров группы «Продук-
ция химической промышленности, каучук (включая химические волокна и нити)» в Рес-
публику Беларусь (млн долл. США), скорректированный на сезонное сглаживание.

Статистические характеристики свидетельствуют о высоком качестве полученных
эконометрических моделей, а значимость переменных, используемых в уравнениях, под-
тверждается на 5 %-м критическом уровне. Помимо стандартных критериев, таких как
значения статистики R2, скорректированной статистики R2, статистики Дарбина – Уотсона
(Durbin – Watson; DW), были использованы тест Харке – Бера (Jarque – Bera; JB) для
проверки остатков регрессий на нормальность распределения, тест Бройша – Годфри
(Breusch – Godfrey; BG) для обнаружения автокорреляции остатков регрессии и тест Уайта
(White; W) для проверки их на гетероскедастичность, а также информационные критерии
Шварца (SC) и Акаке (AIK). Результаты тестирования моделей приведены в таблице 2.

Таблица 2. Значения критериев оценки качества модели (5)

Модель R2* adjR2* R2 adjR2 DW JB BG W SC AIK

CHEM 0,952 0,950 0,737 0,719 2,108 0,589
(0,745)

0,808
(0,668)

10,146
(0,339) –2,427 –2,598

Примечания. 1. Таблица рассчитана автором.
2. Статистики R2* и adjR2* относятся к коинтеграционным соотношениям.

Таким образом, однопроцентное увеличение (уменьшение) ВВП приводит к росту
(снижению) импорта товаров группы «Продукция химической промышленности, каучук
(включая химические волокна и нити)» на 0,71 %. Соответственно однопроцентное увели-
чение (уменьшение) индекса реального обменного курса белорусского рубля по отноше-
нию к доллару США вызывает рост (снижение) импорта товаров группы «Продукция
химической промышленности (включая химические волокна и нити), каучук» на 0,23 %.
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И. М. Чиж, старший научный сотрудник
Национальный центр законодательства и правовых исследований
Республики Беларусь, г. Минск

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

В условиях глобализации мировой экономики, интенсификации производства, а
также в целях обеспечения продовольственной безопасности страны и здоровья насе-
ления особое внимание государством уделяется обеспечению качества продуктов пи-
тания. Однако в юридической литературе отсутствуют комплексные исследования про-
блем правового обеспечения безопасности продуктов питания. В настоящее время
изданы работы, в которых рассматриваются лишь отдельные аспекты данный пробле-
мы [1, 2, 3]. Исходя из изложенного, считаем, что правовое обеспечение безопасности
продуктов питания нуждается в детальном изучении для выработки предложений по
совершенствованию правовой регламентации исследуемых отношений.

В нормативных правовых актах широко используется понятие «продукты питания»
[4, 5]. Существуют перечни продукции, которая относится к продуктам питания [6].
Между тем легального определения «продукты питания» нет. Наиболее близким по
содержанию к рассматриваемому понятию является понятие «пищевые продукты».
Под пищевыми продуктами, в соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от
29 июня 2003 г. № 217-З «О качестве и безопасности продовольственного сырья и пи-
щевых продуктов для жизни и здоровья человека» (далее – Закон № 217-3) понимаются
продукты в натуральном или переработанном виде, употребляемые человеком в пищу,
в том числе продукты детского питания и продукты диетического питания, безалко-
гольные напитки, жевательная резинка, а также алкогольная продукция, пиво. Соглас-
но Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продук-
ции» под пищевой продукцией признаются продукты животного, растительного, мик-
робиологического, минерального, искусственного или биотехнологического проис-
хождения в натуральном, обработанном или переработанном виде, которые предназ-
начены для употребления человеком в пищу, в том числе специализированная пище-
вая продукция, питьевая вода, расфасованная в емкости, питьевая минеральная вода,
алкогольная продукция (в том числе пиво и напитки на основе пива), безалкогольные
напитки, биологически активные добавки к пище (БАД), жевательная резинка, заквас-
ки и стартовые культуры микроорганизмов, дрожжи, пищевые добавки и ароматиза-
торы, а также продовольственное пищевое сырье [7].

На наш взгляд, понятие «пищевые продукты» шире понятия «продукты питания»,
поскольку в него включены безалкогольные напитки, жевательная резинка, алкоголь-
ная продукция, пиво, отсутствие которых в рационе человека отрицательно не скажет-
ся на его жизнедеятельности. В связи с этим полагаем, что продуктами питания явля-
ются продукты в натуральном и переработанном виде, употребляемые человеком в
пищу. Необходимо отметить, что в отдельных нормативных правовых актах установле-
но разграничение между продуктами питания и алкогольными напитками [8], безалко-
гольными напитками [9], что подтверждает высказанную нами позицию.

В зависимости от физиологических особенностей и потребностей человека в зако-
нодательстве закреплены различные виды пищевой продукции, которые могут быть
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использованы для классификации продуктов питания, например, пищевая продукция:
диетического лечебного питания, диетического профилактического питания, для пита-
ния беременных и кормящих женщин, для питания спортсменов, энтерального пита-
ния, диабетического питания, низколактозная (безлактозная), пищевая продукция без
(или с низким содержанием) отдельных аминокислот, специализированная пищевая
продукция [10]. Для различных видов продуктов питания устанавливаются специаль-
ные требования к их составу, производству, хранению, безопасности.

Население должно быть обеспечено доброкачественными продуктами питания,
под которыми понимаются качественные продукты, безопасные для здоровья челове-
ка. В законодательстве не закреплено понятие «безопасность продуктов питания», од-
нако ст. 1 Закона № 217-3 содержит определение «безопасность продовольственного
сырья и пищевых продуктов», анализ которого позволит определить содержание поня-
тия «безопасность продуктов питания». В соответствии с названной статьей под без-
опасностью продовольственного сырья и пищевых продуктов понимается совокуп-
ность свойств продовольственного сырья и пищевых продуктов, при которых они не
являются вредными и не представляют опасности для жизни и здоровья нынешних и
будущих поколений при обычных условиях их использования. Таким образом, соглас-
но названному Закону основными критериями признания продуктов питания без-
опасными является то, что они, во-первых, не вредные, во-вторых, не опасные для
жизни и здоровья человека при обычных условиях их использования.

Рассматривая вопрос о безопасности продуктов питания, необходимо остановить-
ся на понятии «качество продуктов питания» и соотношении данных понятий. Понятие
«качество продуктов питания» мы исследуем через анализ понятия ««качество продо-
вольственного сырья и пищевых продуктов». Рассматриваемое определение закреп-
лено в Законе № 217-3, согласно которому качество продовольственного сырья и пи-
щевых продуктов – это совокупность свойств и характеристик продовольственного
сырья и пищевых продуктов, которые обусловливают способность удовлетворять фи-
зиологические потребности человека при обычных условиях их использования. В дан-
ном понятии качество продовольственного сырья и пищевых продуктов сформулиро-
вано через свойства, определяющие возможность использования этой продукции в
соответствии с ее назначением. Однако указание в определении «качество продукции»
только на приведенные свойства является, на наш взгляд, недостаточным. Это подтвер-
ждается и анализом норм названного Закона. Так, государственное регулирование в об-
ласти обеспечения качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов реализуется посредством закрепления в законодательстве определенных правил и
требований, которым должна соответствовать данная продукция для признания ее каче-
ственной и безопасной. Следовательно, качество продуктов питания удостоверяется не
только через наличие каких-то свойств продуктов, но также путем определения их соответ-
ствия установленным в нормативных правовых актах правилам и требованиям.

Говоря о нормативных правовых актах, содержащих требования к качеству продук-
тов питания, следует остановиться на технических нормативных правовых актах, среди
которых особое место занимают технические регламенты, поскольку согласно Закону
Республики Беларусь от 5 января 2004 г. № 262-3 (в ред. от 24.10.2016 г.) «О техническом
нормировании и стандартизации» (далее – Закон № 262-3) в них содержатся обязатель-
ные для соблюдения требования к терминологии, упаковке формы оценки соответ-
ствия техническим требованиям технического регламента Республики Беларусь объек-
тов технического нормирования, правила маркировки продукции знаком соответствия
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техническому регламенту Республики Беларусь, иные требования, необходимые для
обеспечения действия технического регламента Республики Беларусь. В связи с тем,
что страна является членом Евразийского экономического союза, требования утверж-
денных (принятых) и введенных в действие (вступивших в силу) технических регламен-
тов Республики Беларусь и технических регламентов Евразийского экономическо-
го союза применяются одинаковым образом и в равной мере и являются обяза-
тельными для соблюдения всеми субъектами. В настоящее время технические рег-
ламенты Евразийского экономического союза приняты в отношении всех видов про-
дуктов питания.

К техническим нормативным правовым актам относятся также государственные
стандарты, которые установлены в отношении всех видов продуктов питания. По об-
щему правилу применение государственных стандартов является добровольным. Меж-
ду тем в технических регламентах Евразийского экономического союза содержатся
ссылки на ГОСТы, устанавливающие требования к качеству значительной части про-
дуктов питания, а значит, они являются обязательными для исполнения.

Помимо технических регламентов и государственных стандартов, требования к ка-
честву сельскохозяйственной продукции содержатся также в ветеринарно-санитарных
правилах, под которыми в соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 2 июля
2010 г. (в ред. от 24.10.2016 г.) «О ветеринарной деятельности» понимаются техничес-
кие нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные для соблюдения тре-
бования к безопасности в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животного
происхождения, а также продуктов растительного происхождения при их реализации
на рынках, кормов и кормовых добавок.

Обязательные требования к продуктам питания, согласно Закону Республики Бела-
русь от 7 января 2012 г. № 340 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления», установлены в гигиенических нормативах, а также в санитарных нормах и
правилах, которые являются техническими нормативными правовыми актами.

Необходимо обратить внимание на то, что требования к качеству продуктов пита-
ния закреплены не только в технических нормативных правовых актах, но и в иных актах
законодательства. Например, в целях создания условий для реализации отдельных ви-
дов сельхозпродукции, поставляемой на территорию Европейского союза, в законода-
тельстве нашей страны установлены дополнительные требования к качеству данной
продукции. При экспорте живых животных (крупного рогатого скота, овец, коз, птиц) и
продукции животного происхождения (молока, мяса, мясопродуктов, яиц, рыбы, ры-
бопродуктов, крови) в страны Европейского союза проводится исследование на нали-
чие в них вредных веществ и их остатков [11].

При ввозе в Республику Беларусь и вывозе из Республики Беларусь растительной
продукции необходимо предоставить фитосанитарный сертификат, под которым в
соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 25 декабря 2005 г. «О карантине и
защите растений» понимается документ международного образца, сопровождающий
подкарантинную продукцию, выдаваемый уполномоченным органом по карантину
растений страны-экспортера (реэкспортера) по форме, установленной Международной
конвенцией по карантину и защите растений, подписанной в г. Риме 6 декабря 1951 г.,
и удостоверяющий, что подкарантинная продукция соответствует фитосанитарным
требованиям страны-импортера. Выдает фитосанитарные сертификаты ГУ «Главная
государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» и его
территориальные организации в областях [12].
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В связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС в Республике Беларусь особое вни-
мание уделяется радиоактивному контролю продуктов питания. Содержание радио-
нуклидов цезия-137 и стронция-90 в продукции животноводства, включая импортную,
должно отвечать требованиям гигиенического норматива «Республиканские допусти-
мые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах
и пищевой воде (РДУ-99)» [13]. В случае превышения в продукции животноводства
регламентируемых уровней содержания радионуклидов уполномоченный на то орган
вправе запретить ее реализацию населению.

Исходя из сказанного, следует, что требования к качеству продуктов питания де-
тально регламентированы действующим законодательством, что, в свою очередь, га-
рантирует безопасность употребления продуктов питания при соблюдении данных
требований. Толкование понятия «безопасность продовольственного сырья и пище-
вых продуктов», закрепленное в ст. 1 Закона № 217-3, позволяет утверждать, что без-
опасный продукт не всегда является качественным, поскольку он может не соответ-
ствовать требованиям, установленным законодательством. Данная ситуация, на наш
взгляд, не приемлема, поскольку от употребляемых продуктов питания напрямую за-
висит здоровье населения. В связи с этим считаем, что под безопасностью продуктов
питания целесообразно понимать соответствие этих продуктов требованиям, установ-
ленным законодательством, в целях недопущения риска причинения вреда жизни, здо-
ровью и наследственности человека.

Список использованных источников

1. Панова, А. С. Качество товаров, работ, услуг как правовая категория / А. С. Пано-
ва // Журнал рос. права. – 2010. – № 4. – С. 79–85.

2. Гридин, А. В. Гражданско-правовые способы обеспечения качества товаров, ра-
бот и услуг: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / А. В. Гридин; Фед. гос. образ.
учр. высш. проф. образ. Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 2006. – 22 с.

3. Полюхович, Л. И. Правовое обеспечение качества и безопасности сельскохозяй-
ственной продукции в Украине в контексте требований Всемирной торговой органи-
зации / Л. И. Полюхович // Право.by. – 2013. – № 2. – С. 111–115.

4. О государственной адресной социальной помощи [Электронный ресурс]: Указ
Президента Респ. Беларусь, 19 янв. 2012 г., № 41 // ЭТАЛОН. Законодательство Респ.
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.

5. Об утверждении, введении в действие общегосударственного классификатора
Республики Беларусь [Электронный ресурс]: постановление Государственного коми-
тета по стандартизации Республики Беларусь, 5 дек. 2011 г., № 85 // ЭТАЛОН. Законода-
тельство Респ. Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.

6. Об утверждении Инструкции по организации и проведению выборочного госу-
дарственного статистического наблюдения за ценами и тарифами на потребительские
товары и платные услуги, оказываемые населению [Электронный ресурс]: постанов-
ление Национального статистического комитета Респ. Беларусь, 11 нояб. 2013 г., № 244 //
ЭТАЛОН. Законодательство Респ. Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-
русь. – Минск, 2017.

7. О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности пи-
щевой продукции» [Электронный ресурс]: решение Комиссии Таможенного союза,
9 дек. 2011 г., № 880 // ЭТАЛОН. Законодательство Респ. Беларусь / Нац. центр право-
вой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.



302

8. Об утверждении форм государственных статистических наблюдений выбороч-
ного обследования домашних хозяйств по уровню жизни [Электронный ресурс]: по-
становление Нац. стат. комитета Респ. Беларусь, 3 авг. 2016 г., № 96 // ЭТАЛОН. Законода-
тельство Респ. Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.

9. Об утверждении статистического классификатора СК 17.008-2016 «Расходы до-
машних хозяйств» [Электронный ресурс]: постановление Нац. стат. комитета Респ. Бе-
ларусь, 3 авг. 2016 г., № 95 // ЭТАЛОН. Законодательство Респ. Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.

10. Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к продовольственно-
му сырью и пищевым продуктам», Гигиенического норматива «Показатели безопас-
ности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов»,
признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь: постановление М-ва здравоохранения Респ. Беларусь,
21 июня 2013 г., № 52 [Электронный ресурс]: постановление Нац. стат. комитета Респ.
Беларусь, 3 авг. 2016 г., № 95 // ЭТАЛОН. Законодательство Респ. Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.

11. О совершенствовании системы контроля за содержанием вредных веществ в
живых животных и продукции животного происхождения [Электронный ресурс]: по-
становление Совета Министров Респ. Беларусь, 15 дек. 2003 г., № 1628 // ЭТАЛОН.
Законодательство Респ. Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2017.

12. О некоторых вопросах карантина и защиты растений и внесении изменений и
дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября
2007 г. № 1370 [Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Респ. Бела-
русь, 30 июля 2010 г., № 1140 // ЭТАЛОН. Законодательство Респ. Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.

13. О введении Республиканских допустимых уровней содержания радионуклидов
в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) [Электронный ресурс]: постановление
Главного гос. санитарного врача Респ. Беларусь, 26 апр. 1999 г., № 16 // ЭТАЛОН.
Законодательство Респ. Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2017.

Получено 18.10.2017 г.



303

УДК 005.591.6:334.722:334.758
А. В. Шамшур, старший научный сотрудник
Институт экономики НАН Беларуси, г. Минск

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДОМИНИРУЮЩЕГО ТИПА ИННОВАЦИОННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРИНЦИПОВ

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КЛАСТЕРИЗАЦИИ

Предпринимательство вносит весомый вклад в развитие ведущих мировых эконо-
мик – США, Китая, Японии, Германии, Великобритании Франции, обеспечивает более
60 % занятости трудоспособного населения и создает до 65 % добавленной стоимости
конечных товаров и услуг в этих странах [1]. Предпринимательский сектор наиболее
чутко реагирует на смену конъюнктуры мирового рынка, что позволяет обеспечивать
конкурентную среду для развития внутреннего рынка, повышать конкурентоспособ-
ность национальных производителей.

Предпринимательство, или предпринимательская деятельность, представляет со-
бой вид экономической деятельности, направленный на систематическое получение и
увеличение прибыли от пользования имуществом, производства, переработки и пос-
ледующей продажи товаров или оказания услуг третьим лицам [2].

К традиционному предпринимательству относятся производственные, финансо-
вые, торговые, посреднические виды предпринимательской деятельности, направлен-
ные на получение и увеличение прибыли. Под инновационным предприниматель-
ством изначально понималась предпринимательская деятельность, результатом кото-
рой является максимизация прибыли в результате предложения качественно новых
товаров и услуг, формирование качественно нового рынка. Изначально инновацион-
ное предпринимательство обязательно включало стадии НИОКР, коммерциализации,
производства инноваций, связанных с качественным усовершенствованием организа-
ции производства, процесса производства или/и самого конечного продукта. Основ-
ная ценность, а следовательно, добавленная стоимость инновационного предприни-
мательства сосредоточена в инновациях [3].

С развитием глобализации и международного разделения труда в понятие «иннова-
ционное предпринимательство» стало вкладываться не только первоначальное содер-
жание. Под инновационным предпринимательством на национальном уровне некото-
рых стран мира стала пониматься экономическая деятельность, основанная на заим-
ствовании результатов НИОКР и передовых технологий, привлечении иностранных
инновационных предприятий в национальную экономику для коммерциализации ре-
зультатов НИОКР и производства инновационной продукции. Таким образом, инно-
вационные предприятия стали носителями разных инновационных характеристик, по-
явились сложность и неоднозначность определения инновационного предпринима-
тельства. В зависимости от характеристик инновационных предприятий выделим не-
сколько типов инновационного предпринимательства (табл.).

От способа появления инноваций в большинстве инновационных предприятий эко-
номики зависят сила и длительность влияния инноваций на развитие отрасли, региона
и экономики страны в целом. Определение природы инноваций в экономике способ-
ствует повышению эффективности стимулирования инновационного развития, направ-
ленного на решение характерных для инновационных предприятий проблем и выра-
ботку перспективных направлений инновационного развития.
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Инновационные предприятия часто ограничены в размерах, но требуют больших
финансовых вложений (по сравнению с традиционными сферами деятельности) за
счет включения в добавленную стоимость научной составляющей, применения не-
стандартных технических и технологических решений. Если инновационная продукция
не выйдет на рынок быстрее, чем у компаний-конкурентов, либо выйдет, но не адапти-
рованной под потребности конкретного рынка, она лишится своей инновационной
составляющей, и финансовые вложения не окупятся. Для того чтобы успешно реали-
зовать инновационный проект и выйти с инновационным продуктом на рынок, пред-
приниматель-инноватор должен не только знать все тонкости ведения предпринима-
тельской деятельности, быть способным к риску, но и быть профессионалом в той
сфере, на которую нацелено новаторство. Это условие ограничивает круг людей, спо-
собных к инновационному предпринимательству. Таким образом, инновационное
предпринимательство подразумевает высокие риски.

Снижение рисков инновационно-предпринимательской деятельности достигается
путем формирования инфраструктуры инновационного предпринимательства. Ос-
новными составляющими инфраструктуры инновационного предпринимательства
являются правовое и регулятивное обеспечение предпринимательской деятельности,
снижение организационных и производственных издержек, финансовая поддерж-
ка, содействие формированию информационного, координационного и коммуни-
кационного сетевого взаимодействия, проведение регулярного мониторинга и про-
гнозирования развития.

Такого рода комплексную инфраструктурную поддержку инновационное пред-
приятие может получить в рамках кластера. Являясь ограниченным в размерах и ис-
пытывая потребность в кооперации, инновационное предпринимательство вписыва-
ется в кластерную концепцию, основанную на формировании на ограниченной террито-
рии взаимодополняемых производственных связей небольших по размеру предприятий в
процессе создания добавленной стоимости инновационного продукта (услуги).

Разный уровень развития инновационного предпринимательства – основы фор-
мирования кластера, различия в характеристиках инновационных предприятий обус-
лавливают существование разных принципов государственного регулирования клас-
теризации.

Стимулирование кластеризации в сфере инновационного предпринимательства в
США концентрировалось в части поддержки развития предпринимательства и обеспече-
ния взаимодействия участников национальной инновационной системы. К основным

Таблица. Классификация инновационных предприятий

Тип инновационного
предпринимательства Характеристика инновационного предприятия

Зависимое (или усеченное) Предприятие, которое стремится к выходу на мировые
рынки с помощью заимствования передовых технологий

Инновационно-промышленное Предприятие сосредоточено на производстве типовых
товаров, постоянно модернизирует продукцию, ищет но-
вые рынки, взаимодействует с региональными универси-
тетами для внедрения новых знаний в производство

Истинно инновационное Продукция предприятия основывается на передовых
научных знаниях, притягивает лучшие научные кадры,
генерирует и внедряет собственные инновационные тех-
нологии, конкурентоспособно на мировых рынках

Примечание. Таблица составлена автором на основании [4].
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характеристикам американского типа государственного регулирования кластеризации
в сфере инновационного предпринимательства относятся:

– малое вмешательство правительства в процесс кластеризации;
– инициирование кластеров «снизу»;
– отсутствие государственной кластерной политики, но участие государства в фор-

мировании комплексной инфраструктуры;
– стимулирование развития технологий и кооперации в частном секторе;
– основной тип кластерообразующих предприятий – истинно инновационный [5].
Таким образом, тип государственного регулирования кластеризации в инновацион-

ной сфере в США классифицируется как «выращивание предпринимателя-инноватора».
В Китае делался акцент на привлечение иностранных инновационных предприя-

тий в национальную экономику, формирование зон концентрации производства на
фоне зарождающегося предпринимательства. Приоритетом инновационного разви-
тия было создание инновационных кластеров для увеличения добавленной стоимости
экспортной продукции. Локализация зон концентрации производства ориентирова-
лась в первую очередь на потребности инвесторов в экспортно-импортных операциях –
близость к морским портам. Научная составляющая инновационного развития была
основана на заимствовании инноваций. Такой принцип кластеризации благоприятно
сказался на повышении уровня экономического развития, но сделал инновационное
развитие экономики Китая зависимым от присутствия иностранных инновационных
предприятий в экономике страны. Результатом стало развитие усеченного типа инно-
вационного предпринимательства, слабо подкрепленного собственными НИОКР, и
формирование на его основе кластероподобных структур по инициативе государства
«сверху-вниз», не в полной мере соответствующих понятию кластера [6].

Таким образом, китайский принцип государственного регулирования кластериза-
ции в инновационной сфере классифицируется как «создание кластероподобных струк-
тур» с высокой долей иностранного капитала, заимствованием инноваций и функцио-
нирующий в интересах зарубежных компаний.

Для Японии долгое время была характерна модель государственного регулирова-
ния кластеризации в сфере инновационного предпринимательства с высокой коорди-
нирующей и регулирующей ролью государства. Этапу кластеризации предшествовал
этап развития традиционного предпринимательства и переход к становлению иннова-
ционного предпринимательства. На основе сконцентрированных промышленных зон
и научно-исследовательского потенциала промышленных городов началось форми-
рование технополисов [7]. Технополисы характеризовались географической локализа-
цией, специализировались на одном виде деятельности, были связаны со специализи-
рованными научными институтами. Таким образом, технополисы по ряду характер-
ных признаков могут быть отождествлены с кластерами.

Государственное регулирование кластеризации Японии опиралось на внутренние
ресурсы, развитую сферу инновационного предпринимательства и научно-исследо-
вательский потенциал промышленных городов. Производство концентрировалось в
транспортной доступности к крупным городам в интересах внутристранового разви-
тия. Результатом такого подхода стало «выращивание» технополисов и производствен-
но-научных городов, схожих по определению с кластерами, и преобладание истинно
инновационного типа развития инновационного предпринимательства.

Инновационное предпринимательство в Германии, Великобритании и Франции
формировалось на основе развитой сферы традиционного предпринимательства,
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кооперирования и коммерциализации НИОКР. Тенденции государственного регули-
рования кластеризации в сфере инновационного предпринимательства в Германии,
Великобритании и Франции согласуются с европейской кластерной политикой, поэто-
му модель государственного регулирования кластеризации в этих западноевропейс-
ких странах является общей, за исключением некоторых страновых особенностей.

Западноевропейский тип кластеризации характеризуется:
– активным участием государства в процессе кластеризации на национальном и

региональном уровне;
– многоступенчатой кластерной политикой;
– успешной практикой создания кластеров «сверху»;
– развитой сетью инструментов поддержки кластеризации в сфере инновационно-

го предпринимательства;
– преобладанием истинно инновационного типа кластерообразующих инноваци-

онных предприятий [8].
Условия, созданные на территории Европейского союза для развития инновацион-

ного предпринимательства, обеспечили преобладание истинно инновационного типа
инновационного предпринимательства в экономике ЕС. Высокий уровень развития
предпринимательского сектора и опыт кластеризации «снизу-вверх» дал возможность
успешного построения государственного регулирования кластеризации в сфере ин-
новационного предпринимательства по типу «выращивания» кластеров.

В последнее десятилетие направление кластеризации экономики стало развиваться
в Республике Беларусь и Российской Федерации. Эти страны характеризуются невы-
соким уровнем развития предпринимательства, процесс кластеризации происходит
практически одновременно с развитием традиционного и инновационно-промыш-
ленного типа предпринимательства при активном участии государства в стимулирова-
нии и регулировании этих процессов. Наибольших успехов в развитии кластеров в
сфере инновационного предпринимательства достигла российская экономика. На тер-
ритории Российской Федерации с 2012 г. развиваются инновационно-территориаль-
ные кластеры на основе территорий с высокой концентрацией научно-технической и
производственной деятельности. Государственное регулирование кластеризации в
сфере инновационного предпринимательства в Республике Беларусь нацелено на со-
здание кластера с развитым сетевым взаимодействием бизнеса, науки и государства.
Таким образом, государственное регулирование кластеризации в Российской Федера-
ции и Республике Беларусь ориентировано на создание и развитие кластеров при од-
новременном развитии истинно инновационного типа предпринимательства.

Мировой опыт государственного регулирования кластеризации в сфере инноваци-
онного предпринимательства на примере ведущих мировых экономик, Российской
Федерации и Республики Беларусь показал неоднородность типов инновационного
предпринимательства и принципов кластеризации. Можно выделить четыре основ-
ных принципа государственного регулирования кластеризации на основе доминиру-
ющего типа инновационного предпринимательства:

1. «Выращивание инновационного предпринимателя» (США) подразумевает со-
средоточение государственного регулирования в области развития истинно иннова-
ционного типа предпринимательства и создание условий для кооперирования.

2. «Выращивание кластера» (Европейский союз, Япония) подразумевает государ-
ственное регулирование кластеризации на основе развитого инновационного типа
предпринимательства.
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3. «Создание кластероподобных структур» (Китай) – государственное регулирова-
ние территориальной концентрации иностранных и местных предприятий на основе
усеченного типа инновационного предпринимательства.

4. «Создание инновационно-промышленного кластера» (Россия, Беларусь) – госу-
дарственное регулирование кластеризации на основе развития традиционного и инно-
вационно-промышленного предпринимательства.

На основе различных принципов кластеризации формируются различные типы
кластеров аналогично типам инновационного предпринимательства. В результате «вы-
ращивания инновационных кластеров» формируются истинно инновационные клас-
теры по инициативе предпринимательства. В результате «выращивания кластера»
формируются истинно инновационные кластеры по инициативе государства. «Созда-
ние инновационно-промышленных кластеров» по инициативе государства может стать
основой для формирования и развития истинно инновационных кластеров. Перечис-
ленные принципы кластеризации нацелены на наращивание научного потенциала,
ускорение коммерциализации новых технологий и улучшение бизнес-климата. В ре-
зультате «создания кластероподобных структур» по инициативе государства форми-
руются усеченные кластеры, заимствующие инновации. Кластероподобные структу-
ры нацелены в первую очередь на увеличение добавленной стоимости и объемов
экспорта.

Несмотря на страновые различия, рассмотренный опыт государственного регули-
рования кластеризации в сфере инновационного предпринимательства показывает,
что тип инновационного предпринимательства взаимосвязан с принципом государ-
ственного регулирования кластеризации. Использование опыта государственного ре-
гулирования кластеризации на основе доминирующего типа инновационного пред-
принимательства будет способствовать формированию актуальной инфраструктуры
инновационного предпринимательства и расширению перспектив развития предпри-
нимательства в Республике Беларусь.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОВОЙ
ОПРЕДЕЛЕННОСТИ В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ

ПРИРОДОРЕСУРСНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Важнейшим элементом верховенства права является принцип правовой опреде-
ленности, который, как неоднократно отмечал Конституционный Суд Республики Бе-
ларусь, предполагает необходимость приведения нормативных правовых актов в еди-
ную систему путем их взаимного согласования с целью обеспечения полноты и сис-
темности правового регулирования отношений в той или иной области, ясности, точ-
ности и непротиворечивости правовых норм [1].

Соблюдение в нормотворчестве принципа правовой определенности может быть
обеспечено лишь при условии учета специфики сферы правового регулирования.
В связи с этим необходимо обратить внимание на ключевую особенность экологичес-
ких отношений, которая выражается в их делении на природоресурсные и природоох-
ранные, основанном на объективно обусловленных формах взаимодействия обще-
ства и природы [2, с. 57]. В соответствии со сложившимися в науке подходами приро-
доресурсные отношения возникают по поводу объектов, обладающих признаками
природных ресурсов – земель, недр, вод, лесов, растительного и животного мира
[3, с. 10, 26–27].

Следует отметить, что эволюция правового регулирования экологических отноше-
ний происходила на основе двух тенденций – дифференциации и интеграции. Истори-
чески применение поресурсного (дифференцированного) подхода сложилось в связи
с практической необходимостью учета особенностей конкретного природного ресур-
са, однако многогранность окружающей среды и отдельных ее элементов, не всегда
позволяющая четко разграничить природоресурсные отношения, обусловила форми-
рование смежных институтов, образованных из норм нескольких природоресурсных
отраслей, а в дальнейшем – научное обоснование и практическое применение интег-
рированного подхода, который обеспечивает комплексное регулирование всех отно-
шений, связанных с окружающей средой [4, с. 31–32]. Единство объекта правового
регулирования – природы – требует единых подходов, единых принципов и механиз-
мов регулирования общественных экологических отношений, которые в природоре-
сурсном законодательстве трансформируются с учетом специфики конкретных при-
родных объектов и ресурсов [5, с. 84–86]. В настоящее время сформированная на
основе указанных тенденций система законодательства включает комплексный акт эко-
лого-правового содержания – Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-
XII «Об охране окружающей среды» в редакции от 17 июля 2002 г., ряд законов и иных
нормативных правовых актов природоохранной направленности, а также отраслевое
природоресурсное законодательство.

Начатая в советской юридической науке дискуссия о соотношении экологического,
природоресурсного права и законодательства, отдельных природоресурсных отрас-
лей сохраняет свою актуальность по сей день и заслуживает отдельного рассмотрения
ввиду масштабности и системообразующего значения указанных проблем. В данной
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статье мы остановимся на вопросах согласованности положений природоресурсного
законодательства, приняв за основу тот факт, что природоресурсные отношения явля-
ются разновидностью экологических отношений, не вдаваясь в проблему иерархии и
разграничения указанных правовых образований (экологического, природоресурсно-
го права, отдельных природоресурсных отраслей (подотраслей).

Учитывая обозначенные выше особенности, можно выделить следующие основ-
ные проблемы обеспечения правовой определенности в сфере природоресурсных
отношений: проблема соотношения Закона Республики Беларусь «Об охране окружа-
ющей среды» как головного акта экологического законодательства с отраслевым при-
родоресурсным законодательством; обеспечение согласованности положений земель-
ного, водного, лесного законодательства, законодательства о недрах, растительном мире,
животном мире; недостаточная четкость в формулировании норм, возникновение
пробелов и коллизий, что зачастую обусловлено отсутствием системного подхода к
принятию новых природоресурсных актов; наличие значительного количества отсы-
лочных норм, не всегда позволяющих учесть специфику правового регулирования
природоресурсных отношений.

Исходя из эколого-правовой доктрины, значение Закона «Об охране окружающей
среды» как базового, головного закона проявляется в том, что «он своим правовым
воздействием охватывает весь комплекс общественных отношений, возникающих по
поводу окружающей среды» и закрепляет все возможные правовые формы взаимо-
действия общества с окружающей средой [2, с. 49], а значит, должен консолидировать
экологическое законодательство – как природоохранное, так и природоресурсное. Таким
образом, системность правового регулирования отношений по использованию и ох-
ране природных ресурсов напрямую зависит от практического решения вопроса о
месте данного закона в системе источников природоресурсного права. Одним из ас-
пектов указанной проблемы является более низкая юридическая сила названного За-
кона по сравнению с природоресурсными кодексами, что рассматривается Т. И. Ма-
каровой как системный дефект правового регулирования экологических отношений
[6, с. 218], для преодоления которого предлагается придать Закону «Об охране окружа-
ющей среды» статус программного [7, с. 170].

Однако проблема невыполнения Законом «Об охране окружающей среды» консо-
лидирующей роли при регулировании природоресурсных отношений этим не ограни-
чивается и зачастую лежит в самом его содержании. Так, в ст. 2 устанавливается при-
оритет природоресурсного законодательства перед данным Законом при определе-
нии правового режима природных ресурсов. Кроме того, закрепляя в общем виде
правовые основы природоресурсных отношений (понятие природных ресурсов, прин-
цип их охраны, рационального (устойчивого) использования и воспроизводства, клас-
сификацию права природопользования и др.), Закон в ряде случаев не отражает их
специфику. Например, в нем недостаточно четко выражено такое направление эколо-
гического контроля, как обеспечение выполнения требований в области использова-
ния и охраны природных ресурсов; не содержится прямого указания на возможность
применения к природопользователям мер в виде приостановления, ограничения, пре-
кращения права пользования, что является одной из причин непоследовательности
решения этих вопросов в природоресурсных актах.

Обращаясь к проблеме согласованности положений различных отраслей приро-
доресурсного законодательства, необходимо отметить, что полнота и непротиворе-
чивость правового регулирования может быть обеспечена лишь при комплексном,
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научно обоснованном подходе, учитывающем естественные экологические взаимо-
связи природных объектов. Особенность права природопользования состоит в том,
что пользование одними природными ресурсами всегда оказывает влияние на состо-
яние иных компонентов и окружающую среду в целом [8, c. 426]. При этом еще раз
акцентируем внимание на том, что природные объекты (земли, воды, недра, леса,
растительный и животный мир), являясь юридически самостоятельными, не всегда
могут быть четко разграничены. В ряде случаев в законодательстве используются ус-
ловные критерии деления природных ресурсов либо видов пользования ими, приня-
тые для удобства раздельного правового регулирования либо с учетом экономической
значимости тех или иных ресурсов. Так, для дифференциации земель и недр за основу
берется критерий расположения относительно земной поверхности по вертикали (со-
гласно Кодексу Республики Беларусь о недрах (далее – КоН) к недрам относится часть
земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его отсутствии – ниже
земной поверхности, дна водоемов, водотоков); при этом в случаях, установленных
ст. 17 КоН, права землепользователей распространяются и на использование недр.

Еще одним примером является соотношение таких объектов, как лес и раститель-
ный мир, зачастую практически идентичных с естественно-научной точки зрения,
юридическое разграничение которых осуществляется в зависимости от произраста-
ния растений в границах или за пределами лесного фонда (такой подход в значительной
степени связан с обеспечением интересов ведения лесного хозяйства как отрасли эко-
номики). В отличие от иных природных ресурсов лес является природным комплек-
сом, включающим различные компоненты природной среды, что обусловливает зна-
чительные сложности дифференциации соответствующих отраслей законодательства.
Лесной кодекс Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. (далее – ЛК), как и ранее
действовавшее лесное законодательство, содержит широкую трактовку леса как при-
родного комплекса (состоящего из древесно-кустарниковой и иной растительности, а
также диких животных, отношения по поводу использования и охраны которых при
этом регулируются отдельной отраслью законодательства о животном мире), а также
собирательное понятие «лесной фонд», включающее не только леса, но и земли, пре-
доставленные для ведения лесного хозяйства, появление которого исторически было
связано с потребностями лесного хозяйства [9, с. 29–30]. Закрепление таких широких
межотраслевых понятий затрудняет разграничение сферы действия лесного законода-
тельства и смежных природоресурсных отраслей, однако в новом ЛК предпринята
попытка решить эту проблему.

Так, из ЛК исключен вид лесопользования для ведения охотничьего хозяйства; от-
ношения, связанные с ведением охотничьего хозяйства, в настоящее время регулиру-
ются лишь законодательством о животном мире, хотя такая деятельность подразумева-
ет также использование различных природных объектов (земель, лесов, вод), входящих
в состав охотничьих угодий. Такие угодья можно рассматривать в качестве комплекс-
ного объекта права природопользования; в этом случае разграничение сферы дей-
ствия отраслей природоресурсного законодательства осуществляется на основании
формального критерия, достаточно спорного с позиций естественных характеристик
данного объекта.

Новый ЛК также попытался ответить на вопрос о территориальном соотношении
лесного фонда и земель лесного фонда, имеющий практическое значение для дифферен-
циации сферы действия законодательства о лесах и о растительном мире, а также правово-
го режима земель. В частности, границами лесного фонда охватываются земли лесного



312

фонда и земли иных категорий, на которых могут произрастать леса (данный вывод
следовал и из ранее действовавшего законодательства, но в ст. 3 ЛК впервые уточнено,
что входящие в состав лесного фонда земли, предоставленные для ведения лесного
хозяйства, могут располагаться как на землях лесного фонда, так и на землях иных
категорий). Однако недостаточная ясность в этом вопросе неминуемо остается, по-
скольку земельное законодательство основывается на иных подходах: критерием выде-
ления категории земель лесного фонда является ее основное целевое назначение –
ведение лесного хозяйства. Еще раз повторим, что данная деятельность, как следует из
ЛК, может осуществляться на землях различных категорий, но Кодекс Республики Бе-
ларусь о земле (далее – КоЗ), следуя своей логике, определяет в ст. 6 состав данной
категории, исходя из двух признаков: предоставление земель для ведения лесного хо-
зяйства и расположение в границах лесного фонда. По нашему мнению, причина дан-
ной коллизии кроется значительно глубже, чем кажется на первый взгляд, и ее устране-
ние возможно при условии уточнения юридических понятий «лес», «лесной фонд», а
также критериев выделения категорий земель, детализации видов земель и развития
института смешанного правового режима земель в земельном законодательстве.

Можно привести и иные примеры. Так, согласно ст. 6 КоЗ признаком, позволяю-
щим относить земельные участки, прилегающие к водным объектам, к землям водно-
го фонда, является их предоставление для ведения водного хозяйства, в том числе для
размещения водохозяйственных сооружений и устройств. Однако Водный кодекс
Республики Беларусь (далее – ВК) не определяет содержание ведения водного хо-
зяйства, а также перечень субъектов, имеющих право осуществлять эту деятель-
ность. Такие несоответствия затрудняют определение состава и правового режима
указанных земель.

Учитывая тот факт, что все природные ресурсы являются составной частью окру-
жающей среды, в отраслевом законодательстве, несомненно, присутствует опреде-
ленная общность в регламентации отношений, возникающих в процессе использова-
ния и охраны отдельных природных ресурсов. Вместе с тем анализ природоресурсных
кодексов и законов показывает, что выявить общие подходы к решению ряда сходных
проблем зачастую затруднительно. В частности, по-разному определяются основания
возникновения права пользования соответствующими ресурсами; компетенция госу-
дарственных органов по принятию решений о предоставлении или прекращении тако-
го права; перечень специальных мер, применяемых в случае нарушения порядка
пользования (приостановление, ограничение, прекращение права природопользова-
ния), и ряд иных вопросов. Конечно, полная унификация невозможна, учитывая осо-
бенности отдельных природных ресурсов, различную степень их вовлечения в граж-
данский оборот, наличие специальных органов государственного управления приме-
нительно к отдельным природным ресурсам и т. п. Однако, представляется, что эффек-
тивность природоресурсного законодательства может быть обеспечена лишь на осно-
ве комплексного подхода к его формированию.

Справедливости ради следует указать, что в процессе внесения изменений и допол-
нений в природоресурсное законодательство многие пробелы и коллизии устраняют-
ся, но зачастую это занимает весьма продолжительное время, в результате на практике
неминуемо допускается произвольная трактовка неоднозначных норм. На сегодняш-
ний день наиболее показательно произошедшее существенное обновление лесного
законодательства. В частности, на вступление в силу ЛК отводился год, однако за этот
период далеко не все нормативные правовые акты были приведены в соответствие
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с ним, что породило ряд сложностей в правоприменении. Например, указы Президен-
та Республики Беларусь, не соответствующие новому ЛК, но при этом имеющие бо-
лее высокую юридическую силу, были отменены либо изменены лишь спустя полгода
после вступления ЛК в силу (Указ Президента Республики Беларусь от 31 мая 2017 г.
№ 197 «Об изменении, признании утратившими силу указов Президента Республики
Беларусь и их отдельных положений»).

Однако в некоторых случаях нормы, основанные на ЛК 2000 г., сохраняются, что
создает правовую неопределенность. Например, в связи с изменением юридической
структуры лесов и с учетом переходных положений, закрепленных в ст. 112 ЛК, в дей-
ствующих в настоящее время лесоустроительных проектах в зависимости от времени
их утверждения может быть отражена структура лесов с делением как на группы и
категории защитности (на основе ЛК 2000 г.), так и на категории (на основе ЛК 2015 г.).
Как известно, отнесение лесов к соответствующим структурным частям имеет юриди-
ческое значение, в том числе для дифференциации мер ответственности за нарушения
лесного законодательства. Эти нововведения учтены в Указе Президента Республики
Беларусь от 24 июня 2008 г. № 348 «О таксах для определения размера возмещения
вреда, причиненного окружающей среде» лишь при внесении в него изменений от
31 мая 2017 г. Таким образом, в течение полугода возможность кратного повышения
такс возмещения вреда, причиненного природоохранным, рекреационно-оздорови-
тельным, защитным лесам, выделенным на основе нового ЛК, вызывала вопросы. При
этом размер рассчитанного вреда имеет значение не только с точки зрения полноты
его возмещения, но и для разграничения уголовной и административной ответствен-
ности. Однако Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях
по-прежнему дифференцирует меры ответственности за незаконное уничтожение,
изъятие либо повреждение до степени прекращения роста деревьев и кустарников,
произрастающих в лесах первой группы (ч. 1 ст. 15.22) и в остальных лесах лесного
фонда (ч. 2 ст. 15.22), а ст. 277 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматри-
вает уголовную ответственность за незаконные порубку или повреждение до степени
прекращения роста деревьев и кустарников в лесах первой группы, повлекшие причи-
нение ущерба в крупном размере.

В связи с принятием ЛК были внесены изменения и дополнения в некоторые при-
родоресурсные кодексы и законы, например Законом Республики Беларусь от 17 июля
2017 г. уточнены положения ВК. В частности, п. 1.8 ст. 53 был дополнен указанием на
необходимость получения лесорубочного билета, ордера при заготовке древесины в
водоохранных зонах, однако основная проблема данной нормы осталась: запрет на
рубку леса в таких зонах без лесоустроительных проектов и без разрешительных доку-
ментов устанавливается, но применяется только если иное не предусмотрено Прези-
дентом Республики Беларусь, а также лесным законодательством, законодательством
о растительном мире, транспорте, Государственной границе Республики Беларусь.
В свою очередь, обращение к ст. 36 ЛК показывает наличие значительных возможнос-
тей проведения рубок, не запроектированных для проведения лесохозяйственных ме-
роприятий лесоустроительным проектом, без внесения изменений и (или) дополне-
ний в лесоустроительный проект (а значит и без проведения государственной экологи-
ческой экспертизы, и без включения заготовленной при этом древесины в объем рас-
четной лесосеки). В результате не создаются условия для предсказуемости правопри-
менительной практики, возникают коррупционные угрозы и снижается природоох-
ранное значение указанной нормы ВК.
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Необходимо также обратить внимание на тенденцию снижения роли природоре-
сурсных кодексов и законов. Например, последнее десятилетие все значимые измене-
ния правового регулирования земельных отношений осуществляются на уровне ука-
зов Президента, после чего в течение определенного периода противоречащие им
нормы КоЗ приводятся в соответствие с указами. Такая ситуация может иметь место в
случаях, когда требуется оперативное решение каких-либо проблем, однако комплекс-
ный подход к совершенствованию законодательства может быть обеспечен лишь при
условии максимально возможного совпадения по времени вступления в силу измене-
ний и дополнений, вносимых в различные акты законодательства по сходным вопро-
сам. Кроме того, в результате зачастую наблюдается дублирование норм в различных
законодательных актах (что можно проследить на примере КоЗ и Указа Президента
Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об изъятии и предоставлении зе-
мельных участков»).

Следует отметить, что экологическое законодательство лишь в общем виде опреде-
ляет некоторые правовые отношения, регулирование которых осуществляется актами
общего характера (например эколого-правовая ответственность, многие отношения в
сфере государственного управления), что вытекает их комплексного характера таких
отношений. Однако зачастую этого недостаточно, поскольку акты общего характера
не всегда могут учесть специфику природоохранных и природоресурсных отношений
(в этом аспекте показательным является правовое регулирование экологического кон-
троля [10], инвестиционной деятельности в отношении природных ресурсов).

Приведенные примеры являются достаточно яркой иллюстрацией того, что причи-
на возникновения коллизий зачастую кроется в отсутствии системного взгляда законо-
дателя на все природоресурсные отрасли в целом и их место в системе экологического
права. Кроме того, важно дальнейшее внедрение в нормотворческий процесс пакет-
ного принципа, позволяющего оптимизировать внесение изменений в акты различ-
ных природоресурсных отраслей и различного уровня, предупредить возникновение
новых коллизий.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Правовое регулирование инвестиционной деятельности субъектов природополь-
зования осуществляется как общим законодательством (законодательством в сфере
инвестиций и законодательством о концессиях), так и специальным (об охране и ис-
пользовании недр, вод, земель и др.). В юридической литературе права инвесторов по
использованию природных ресурсов исследованы недостаточно, кроме отдельных
форм инвестиционной деятельности, например, концессии и аренды [1–4]. При этом
если общее законодательство не предусматривает, как правило, каких-либо особых
механизмов по привлечению инвестиций в природоресурсную сферу, распростра-
няя на эти отношения общие правила правового регулирования инвестиционной
деятельности, в природоресурсном законодательстве сложились определенные
подходы к закреплению «инвестиционных» форм природопользования, не имею-
щие, однако, явно выраженного единообразия. Недостаток норм, касающихся инвес-
тиционной деятельности в сфере природопользования, а также несогласованность от-
дельных положений природоресурсного законодательства и законодательства в сфере
инвестиций сдерживают развитие тех видов природопользования, которые способ-
ствуют привлечению инвестиций и повышению эффективности экономически значи-
мых видов природопользования.

Важность выработки оптимального правового механизма привлечения инвести-
ций в сферу природопользования связана с тем, что природные ресурсы используют-
ся в различных отраслях экономической деятельности и имеют значение для устойчи-
вого природно-ресурсного обеспечения социально-экономического развития стра-
ны, что отмечается в Концепции национальной безопасности Республики Беларусь,
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575
(п. 16). Мы хотим также обратить внимание на взаимосвязь развития инвестиционной
активности с совершенствованием правового обеспечения экономического механиз-
ма охраны окружающей среды и природопользования, что подтверждается, в частно-
сти, положениями ст. 81 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей сре-
ды», называющей иностранные инвестиции одним из источников финансирования
программ и мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природ-
ных ресурсов и охране окружающей среды.

В юридической литературе финансовое обеспечение природоохранной деятель-
ности, в части природопользования базирующееся на принципе платности специаль-
ного природопользования, рассматривается в качестве одного из основных элементов
экономического механизма в этой сфере, а платежи за природопользование, осуще-
ствляемое на основании концессионного или инвестиционного договора, выделяются
как самостоятельная форма платы за специальное природопользование [5, с. 64–71].
К сожалению, мы должны констатировать, что в природоресурсном законодательстве
правовые нормы, закрепляющие экономический механизм природопользования, а
также правовое регулирование осуществления инвестиций как одной из мер повышения
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экономической эффективности природопользования, не нашли должного отражения.
Недостаточно правовых исследований по этой проблематике и в научной сфере.

Кроме того, особенности осуществления инвестиций и ведения инвестиционной
деятельности в отношении природных ресурсов очень слабо отражены на уровне спе-
циального законодательства. Лишь некоторые нормативные правовые акты природо-
ресурсного законодательства содержат общее правило о разграничении специально-
го законодательства в области охраны и использовании природных ресурсов и законо-
дательства об инвестициях. Так, например, ст. 2 Кодекса Республики Беларусь о недрах
(далее – КоН) закрепляет, что отношения, связанные с участками недр как объектами
инвестиций, не урегулированные КоН и иными актами законодательства об охране и
использовании недр (в этой области сложилось специальное правовое регулирование
инвестиционной деятельности на основании инвестиционных и концессионных дого-
воров [6, с. 67–69; 7, с. 50–51]), регулируются законодательством об инвестициях, то
есть устанавливает приоритет специальных норм. Водный кодекс Республики Бела-
русь (ст. 2) использует аналогичный подход и устанавливает, что отношения, связан-
ные с водными объектами как объектами концессии, не урегулированные законода-
тельством об охране и использовании вод, регулируются законодательством об инвес-
тиционной деятельности, в том числе законодательством о концессиях. Остальные при-
родоресурсные отрасли, даже те, которые регулируют «инвестиционные» формы ис-
пользования природных ресурсов (например, земельное, лесное законодательство),
не содержат отсылочных норм к законодательству об инвестициях, на основании кото-
рого эти отношения могут быть урегулированы.

Между тем новый этап в развитии законодательства об инвестициях (связан с при-
нятием Законов Республики Беларусь «Об инвестициях» от 12 июля 2013 г. № 53-З
(далее – Закон «Об инвестициях») и «О концессиях» от 12 июля 2013 г. № 63-З (далее –
Закон «О концессиях») вызывает необходимость рассмотреть ряд дискуссионных воп-
росов о согласовании этого законодательства с законодательством об охране и исполь-
зовании природных ресурсов как на уровне правоприменения, так и на уровне докт-
ринального понимания некоторых основных положений. Среди основных проблем,
которые пока не нашли приемлемого разрешения, можно назвать определение преде-
лов оборотоспособности природных ресурсов, место «инвестиционных» форм ис-
пользования природных ресурсов в сложившейся системе права природопользова-
ния, формирование однородного механизма распределения природных ресурсов на
основании инвестиционных и концессионных договоров (если такой механизм возмо-
жен) и некоторые другие.

Если вести речь о привлечении инвестиций в сферу природопользования, то здесь
нуждается в обсуждении вопрос о том, какие именно природные ресурсы и в каких
случаях могут рассматриваться в качестве инвестиций. Под инвестициями Закон «Об
инвестициях» понимает любое имущество и иные объекты гражданских прав, при-
надлежащие инвестору на праве собственности, ином законном основании, позволя-
ющем ему распоряжаться такими объектами, вкладываемые инвестором на терри-
тории Республики Беларусь способами, предусмотренными настоящим Законом, в
целях получения прибыли (доходов) и (или) достижения иного значимого результата
либо в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным
использованием (ст. 1).

Возможность отнесения тех или иных природных ресурсов к инвестициям требует
определенного уточнения, поскольку прямого указания в названном выше Законе не
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содержится, в отличие от Закона «О концессиях», в котором специально оговаривает-
ся, что объектами концессии могут являться объекты, составляющие в соответствии с
Конституцией Республики Беларусь исключительную собственность государства (не-
дра, воды, леса), объекты, находящиеся только в собственности государства, перечень
которых установлен Законом Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. № 169-З «Об
объектах, находящихся только в собственности государства, и видах деятельности, на
осуществление которых распространяется исключительное право государства». Кро-
ме перечисленных выше объектов исключительной собственности государства, к объек-
там концессии в соответствии с названным Законом будут относиться некоторые кате-
гории и виды земель и дикие животные в состоянии естественной свободы на террито-
рии Республики Беларусь.

Нет сомнений, что большинство природных ресурсов, предоставляемых для хозяй-
ственной и иной экономической деятельности, обладает признаками объектов граж-
данских прав (по критериям их разграничения на недвижимые и движимые вещи, иму-
щественные права (ст. 128, 130 Гражданского кодекса Республики Беларусь), в отноше-
нии которых у природопользователя имеются определенные права (чаще всего – пра-
во природопользования). Однако подавляющее большинство таких прав не предусмат-
ривает возможности распоряжения природными ресурсами, что закономерно выте-
кает из установленного законодательством Республики Беларусь режима собственно-
сти на природные ресурсы, при котором собственником большинства природных ре-
сурсов является государство, а распорядительные действия осуществляют государ-
ственные органы (иногда организации), наделенные полномочиями по их распределе-
нию и перераспределению. В этих условиях вложение инвестиций в экономическую
деятельность, при которой используются природные ресурсы, будет ограничено изна-
чально как условиями природопользования, так и целевым характером использования
природных ресурсов, свойственным всем правовым формам [7, с. 35].

Правовой режим природных ресурсов как объектов гражданских прав в юридичес-
кой литературе не исследован в достаточной степени, в том числе спорный вопрос о
пределах оборотоспособности природных ресурсов, без чего реализация прав инвес-
торов не может быть гарантирована.

Недостаточно ясно урегулирован также вопрос о способах осуществления инвес-
тиций в отношении природных ресурсов. Из указанных в ст. 4 Закона «Об инвестици-
ях» способов непосредственно к природопользованию мы можем отнести: приобре-
тение, создание, в том числе путем строительства, объектов недвижимого имущества,
а также – и этот способ преобладает в природоресурсном законодательстве – на основе
концессии. Однако нужно учитывать, что перечень способов осуществления инвестиций
не является исчерпывающим, и природоресурсным законодательством могут устанавли-
ваться дополнительные способы, не названные в законодательстве в сфере инвестиций.

Преобладание в сфере природопользования инвестиционной деятельности, осу-
ществляемой на основе концессии, оправдано с точки зрения вовлечения в экономи-
ческий оборот природных ресурсов, на которые распространяются исключительные
права государства, что не препятствует природопользователям осуществлять инвести-
ции в эти природные ресурсы иными способами, не запрещенными законодатель-
ством. На наш взгляд, в природоресурсном законодательстве и законодательстве о
концессиях недостаточно проработан механизм привлечения концессионеров для
использования тех природных ресурсов, разработка которых требует значительных
финансовых вложений.
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Природоресурсное законодательство слабо разграничивает права природопользо-
вания, принадлежащие инвесторам и концессионерам, и недостаточно четко закреп-
ляет правовое положение этих двух категорий природопользователей. На уровне док-
трины этим субъектам также уделяется мало внимания, хотя правовое регулирование
природоресурных отношений с их участием идет по пути постепенной дифференциа-
ции правоспособности названных лиц. Например, в соответствии со ст. 16 Кодекса
Республики Беларусь о земле, концессионерам на основании концессионных догово-
ров на срок до 99 лет предоставляются земельные участки во временное пользование
(это право согласно ст. 217 ГК относится к числу ограниченных вещных прав на зе-
мельный участок), причем каких-либо льгот и привилегий для данной правовой фор-
мы землепользования не предусмотрено.

Права инвесторов значительно разнообразнее. Так, согласно ст. 14 Закона «Об ин-
вестициях» инвесторы и (или) коммерческие организации, созданные в установлен-
ном порядке с участием инвестора (инвесторов), имеют право на предоставление им
земельных участков в пользование, аренду, собственность в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь об охране и использовании земель (то есть на общих
основаниях, но с учетом льгот, предусмотренных для инвесторов земельным и иным
законодательством, в частности, Декретом Президента Республики Беларусь от 6 авгу-
ста 2009 г. № 10 «О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельно-
сти в Республике Беларусь»).

В других природоресурсных отраслях такой детализации прав инвесторов и концес-
сионеров не наблюдается, кроме законодательства об охране и использовании недр, в
котором, однако, концессионные и инвестиционные договоры рассматриваются как
равнозначные основания возникновения права пользования недрами (ст. 33 КоН).
В соответствии со ст. 51 Лесного кодекса Республики Беларусь леса (участки лесного
фонда) могут предоставляться в концессию в соответствии с законодательством о кон-
цессиях на условиях, определяемых Президентом Республики Беларусь.

Договорные отношения, опосредующие концессионные и инвестиционные согла-
шения, не всегда сопровождаются предоставлением природных ресурсов на тех же
условиях. Правовая природа прав по использованию природных ресурсов в инвестицион-
ной деятельности (в частности, является ли концессия самостоятельной правовой формой
природопользования или концессионные и инвестиционные договоры следует рас-
сматривать лишь как основание для возникновения иных прав) до конца не определена.

Таким образом, в природоресурсной сфере использование природных ресурсов
на основании концессионных и инвестиционных договоров постоянно расширяется,
соответственно, происходит сближение этих видов природопользования с другими
договорными видами природопользования (например, арендой природных ресурсов),
что создает трудности в их разграничении [1, с. 384]. Эта и другие выявленные в резуль-
тате проведенного анализа проблемы правового регулирования инвестиционной дея-
тельности в отношении природных ресурсов свидетельствуют, что в природоресурс-
ном законодательстве и законодательстве в сфере инвестиций (в том числе о концесси-
ях) накоплен значительный законодательный материал, нуждающийся в согласовании
и более детальной систематизации.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ФИСКАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ СТРАН ЕАЭС

Координация бюджетно-налоговой политики в рамках интеграционных объедине-
ний является важнейшим механизмом макроэкономической стабилизации. В настоя-
щее время в ЕАЭС основным инструментом фискальной интеграции являются бюд-
жетные правила, при их разработке был использован опыт Европейского союза (ЕС),
поскольку из существующих региональных экономических интеграционных образо-
ваний ЕС имеет самую высокую степень координации, гармонизации и унификации
экономической политики.

Анализировать эффективность фискальной интеграции можно с двух позиций. Во-
первых, влияют ли установленные правила на разработку эффективной бюджетной
политики. Во-вторых, есть ли эффект от существования наднациональных критериев.
С этих позиций рассмотрим действующие механизмы фискальной интеграции.

Бюджетные правила – инструмент, который используется на начальной стадии ин-
теграции для обеспечения финансовой стабильности стран. В настоящее время для
обеспечения финансовой устойчивости установлены следующие бюджетные правила
для стран ЕАЭС:

дефицит консолидированного бюджета сектора государственного управления не
должен превышать 3 % ВВП;

долг сектора государственного управления не должен превышать 50 % ВВП [1].
На финансовую устойчивость во всех странах ЕАЭС в последние годы отрицатель-

ное влияние оказывает спад в экономике, который замедлился в конце 2016 – начале
2017 г., затем наметился рост ВВП. Однако, несмотря на позитивные сдвиги, в ряде
областей макроэкономики, включая бюджетную сферу, остаются риски разбаланси-
ровки. Состояние бюджетного сектора ухудшилось во всех странах ЕАЭС. В 2016 г. во
всех странах, за исключением Беларуси, государственный бюджет был исполнен с де-
фицитом, превышающим установленное пороговое значение. Наиболее негативная
ситуация в бюджетном секторе отмечается в Кыргызстане и Армении, где пороговое
значение дефицита было превышено почти в два раза.

Проблемы в бюджетной сфере обусловлены не только экономическим спадом, но
и невысокой эффективностью бюджетных расходов, а также недостатками налоговых
систем. Все страны ЕАЭС в последние годы проводили налоговые преобразования,
которые имели различную результативность. О качестве налоговых систем можно су-
дить по результатам рейтинга «Doing Business». В соответствии с рейтингом наиболее
эффективная налоговая система в России (45 место), затем следует Казахстан (60 мес-
то), Армения (88 место), Беларусь (99 место) и наименее эффективная система в Кыр-
гызстане (148 место). Поэтому улучшение системы налогообложения является акту-
альной проблемой для всех стран ЕАЭС, решение которой позволит стабилизировать
финансовую систему и повысить финансовую устойчивость.

Страны ЕАЭС имеют различную степень финансовой устойчивости. Наиболее
финансово устойчивы Россия и Казахстан, которые накопили национальные фонды и
используют их для поддержки бюджета в период экономического спада. В России
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начиная с 2013 г. отмечается рост бюджетного дефицита, который в 2016 г. составил 3,7 %
и превысил установленный порог. Основной причиной падения доходов остается со-
кращение нефтегазовых поступлений. Наибольшее сокращение расходов отмечается
по статье «Национальная экономика», в то время как расходы по статье «Национальная
оборона и безопасность» увеличиваются. Финансовая устойчивость в России обеспе-
чивается за счет Резервного фонда, средства которого направляются на финансирова-
ние дефицита бюджета.

В Казахстане в 2016 г. дефицит бюджета достиг 4,4 % ВВП, что было связано с
проведением стимулирующей бюджетной политики в рамках антикризисной програм-
мы. В частности, для ускорения роста экономики в стране реализуются государствен-
ные проекты поддержки инфраструктурных инвестиций, программы индустриально-
инновационного развития. Для поддержки внутреннего спроса в начале 2016 г. была на
30–40 % повышена заработная плата в бюджетном секторе. В то же время стабилиза-
ция цен на нефть ограничит возможности бюджетно-налоговой политики по стимули-
рованию внутреннего спроса. В этих условиях в среднесрочном периоде ожидаются
усиление бюджетной консолидации и невысокие темпы экономического роста.

В Армении, несмотря на положительный рост ВВП в 2014–2016 гг., сохраняется
неустойчивость в финансовой сфере. Бюджетный дефицит в 2016 г. достиг максимума
и составил 5,5 % к ВВП, что также обусловлено проводимой в стране стимулирующей
фискальной политикой. Опережающими темпами растут социальные расходы и рас-
ходы на государственное администрирование, значительный удельный вес в расходах
бюджета занимают расходы на оборону. Доходная часть поддерживается ростом по-
ступлений от акцизных налогов, НДС и налога на прибыль. Дефицит государственного
бюджета финансируется в основном за счет внутренних источников.

Беларусь в 2014–2015 гг. остается единственной страной в ЕАЭС, где доходы бюдже-
та превысили расходы, что обусловлено проведением рестрикционной бюджетно-на-
логовой политики, сокращением расходов бюджета темпами, превышающими паде-
ние доходов. Профицит бюджета составил в 2016 г. 1,4 % к ВВП и имеет технический
характер, средства направляются на погашение государственного долга.

В Кыргызстане в 2016 г. дефицит бюджета достиг 4,6 % к ВВП и превысил установ-
ленное пороговое значение. Значительную долю в доходах бюджета этой страны со-
ставляют поступления в рамках официальной помощи, которые сократились на 26,8 %.
При этом возросли операционные расходы и резко увеличились государственные зат-
раты, направленные на покупку нефинансовых активов. В Кыргызстане проводится
стимулирующая фискальная политика, направленная на увеличение внутреннего спро-
са, и прогнозируется дальнейшее увеличение дефицита консолидированного бюджета
в 2017 г. Финансирование дефицита бюджета проводилось как за счет внутренних ис-
точников, так и за счет привлечения внешних займов, что, в свою очередь, сказалось на
показателях внешнего долга.

Таким образом, все страны ЕАЭС столкнулись с глубоким экономическим кризисом,
однако меры фискальной политики в этих условиях существенно различаются. В Беларуси
проводится рестриктивная политика для преодоления накопившихся макроэкономичес-
ких дисбалансов (снижения инфляции, стабилизации платежного баланса и валютного
курса). Армения, Казахстан и Кыргызстан активно используют фискальные инстру-
менты, направленные на стимулирование экономики. Проведение самостоятельной
фискальной политики, направленной на решение внутренних экономических проблем –
общепринятая практика в интеграционных объединениях [2]. Контроль за состоянием
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бюджетного баланса путем установления предельного уровня дефицита необходим
для поддержания финансовой стабильности. Вместе с тем нарушение установленных
правил и отсутствие мер ответственности за их нарушение вызывают вопрос о дей-
ственности и эффективности инструментов фискального регулирования в ЕАЭС.

Еще одной важной проблемой для всех стран ЕАЭС является непрозрачность сис-
темы государственных финансов, значительный размер распределения государствен-
ных средств за рамками бюджета путем различных квазифискальных операций. В ре-
зультате даже при внешне благополучных бюджетных показателях в стране могут быть
высокие риски финансовой стабильности. Как уже отмечалось, устойчивость опреде-
ляется размером дефицита бюджета. В Кыргызстане отношение дефицита бюджета к
ВВП в 2010 г. составило 4,9 %, в 2011 г. – 4,8, в 2012 г. – 6,5 % ВВП. В 2013 г., на первый
взгляд, произошло снижение показателя дефицита бюджета до 1,8 % ВВП. Но объясня-
ется этот факт тем, что Министерство финансов осуществило изменения в учете ре-
сурсов Программы государственных инвестиций в части рекредитованных средств,
которые стали учитываться как финансовые активы и, соответственно, отражаться во
внутренних источниках покрытия дефицита бюджета. В результате статистический по-
казатель дефицита бюджета в 2013 г. сократился с 4,8 до 1,8 % ВВП. Но при этом вне-
шних кредитов было привлечено на сумму 17,7 млрд сомов [3].

В Беларуси также значительная часть государственных средств распределяется вне
бюджетного процесса. Наиболее масштабные квазифискальные операции связаны с
целевым кредитованием государственных программ и перекрестным субсидировани-
ем. Целевое кредитование государственных программ осуществляется в различных фор-
мах, включая государственные гарантии, субсидирование процентных ставок, размеще-
ние государством депозитов (по пониженным процентным ставкам), в государственных
банках, уполномоченных обслуживать госпрограммы, с последующей рекапитализацией
этих банков. В рамках Соглашения о предоставлении финансового кредита из средств Ан-
тикризисного фонда Евразийского экономического сообщества между Республикой Бела-
русь и Евразийским банком развития Беларусь приняла на себя обязательства по сокраще-
нию объема ресурсной поддержки коммерческих банков со стороны Правительства на
цели кредитования государственных программ. Однако, несмотря на сокращение ди-
рективного кредитования, его масштабы остаются значительными. С учетом забалан-
совых и квазифискальных операций сальдо бюджета Беларуси отрицательное.

В России и Казахстане на бюджетный баланс оказывает влияние финансирование
из национальных фондов (НФ). В частности, в Казахстане в связи с внешними шоками
начиная с 2008 г. стала проявляться двойственная картина состояния госфинансов. По
официальным данным, дефицит госбюджета не выходил за рамки общепринятых 3 %
от ВВП. Однако на консолидированной основе, по методике, применяемой МВФ,
включающей все входящие и исходящие потоки НФ, дефицит госбюджета в 2016 г. достиг
7,2 % от ВВП, увеличившись с 6,3 % в 2015 г. Основные отличия при составлении счетов
госфинансов официальными органами от методологии МВФ состоят в следующем.
В доходной части статья «Нефтяные поступления» включает текущие поступления в
НФ вместе с экспортной таможенной пошлиной на нефть, процентными доходами НФ
и исключением трансфертов из НФ, которые показаны под чертой в чистом измене-
нии активов НФ. В затратах бюджета добавляются приобретение облигаций национальных
холдингов, расходы, связанные с управлением НФ и проведением ежегодного внешнего
аудита, а также финансирование экономики со стороны Национального банка Казахста-
на. Разница ненефтяного сальдо по подходу МВФ и официальных органов варьирует
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в пределах 1–4 п. п. от ВВП. Исходя из того, что основными мотивами для сбережения
нефтяных поступлений в НФ являются формирование фонда будущих поколений и
«стерилизация» избыточных средств в годы высокой конъюнктуры на сырьевых рын-
ках, текущее активное использование накопленных средств несет риски финансовой
устойчивости страны в перспективе.

Важнейшим показателем финансовой устойчивости, который контролируется со-
глашением о проведении согласованной макроэкономической политики ЕАЭС, явля-
ется относительный размер государственного долга, которой не должен превышать 50 %
от ВВП. В настоящее время страны ЕАЭС имеют различную степень финансовой
устойчивости госдолга. Наиболее устойчивый долг в России и Казахстане, где показа-
тели далеки от критического уровня, несмотря на рост долга в последние годы. В то же
время в Армении (55,5 % ВВП) и Кыргызстане (60,9 %) в 2016 г. превышены пороговые
значения. В Беларуси государственный долг на конец 2016 г. по официальной статисти-
ке составил 39 %, то есть соответствовал установленным нормативам. Вместе с тем
следует отметить, что в странах ЕАЭС применяются различные методики расчета го-
сударственного долга, например во всех странах, за исключением Беларуси, в состав
государственного долга включается не только долг центрального правительства, но и
долг местных органов власти. Кроме того, в России государственный долг включает
также гарантии правительства по кредитам, выданным коммерческим организациям.

Методика расчета государственного долга имеет важное значение для оценки финан-
совой устойчивости страны. Полный охват обязательств государства позволяет учесть
риски, связанные с устойчивостью государственных финансов. Риски, связанные с
государственным долгом, зависят от институциональных особенностей экономической
системы, уровня ее развития, структуры экономики. В частности, на эти аспекты обраща-
ют внимание международные рейтинговые агентства, определяя кредитные рейтинги.

В соответствии с белорусским законодательством долг органов местного управле-
ния и гарантированный государством долг не включаются в состав государственного
долга. Вместе с тем, согласно методике расчета макроэкономических показателей,
определяющих устойчивость макроэкономического развития государств-членов ЕАЭС,
определяется долг сектора государственного управления, включающий центральное
правительство, фонд социальной защиты и местные органы управления. Именно этот
показатель является индикатором макроэкономической стабильности. Таким обра-
зом, необходима реальная унификация методик расчета показателей государственно-
го долга для обеспечения сопоставимости официальных статистических данных и объек-
тивной оценки ситуации в каждой стране.

Для стран ЕАЭС также актуальна проблема, связанная с институциональным охва-
том правительства при расчете показателей долга. Все государства-члены ЕАЭС харак-
теризуются высокой степенью централизации управления экономикой и значительной
долей государственной собственности, поэтому при оценке рисков, связанных с долгом,
целесообразно учитывать, помимо долга центрального правительства, также долг госу-
дарственных структур и субъектов хозяйствования, в частности Национального банка,
коммерческих банков, государственных и с преобладанием государственной собственно-
сти предприятий. Даже в относительно благополучных странах ЕАЭС государственный
долг в расширенном определении значительно превышает статистические показатели,
например в Казахстане долг квазифискального сектора в 2016 г. достиг 19 % от ВВП.

Кроме того, важной составляющей госдолга являются гарантии государства, предо-
ставленные предприятиям по кредитам. Практика предоставления кредитных ресурсов
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под гарантии правительства распространена во всех странах. В условиях кризиса рас-
тет число неплатежеспособных предприятий и увеличиваются риски неисполнения
принятых обязательств. В Беларуси государственный долг в расширенном определе-
нии с учетом государственных гарантий составил 53,7 % и превысил установленные
пороговые значения.

Таким образом, механизмы интеграции, связанные с координацией фискальной
политики в ЕАЭС путем установления бюджетных правил, нуждаются в совершен-
ствовании. Необходимо унифицировать методологию определения баланса государ-
ственных доходов и расходов с учетом всех финансовых потоков государства, в том
числе тех, которые осуществляются за рамками государственного бюджета.

Государства ЕАЭС вправе проводить самостоятельную фискальную политику для
решения проблем национальной экономики. В сложившихся условиях фискальная
политика стран ЕАЭС направлена на макроэкономическую стабилизацию и носит
антикризисный характер. Отдельные страны проводят стимулирующую фискальную
политику, другие – рестриктивную. В сложившихся условиях целесообразно принять
более гибкие правила фискального регулирования, в частности, устанавливать пре-
дельный дефицит структурного бюджета, который в большей степени учитывает ста-
дию экономического цикла.

Выполнение установленных бюджетных правил также характеризует эффективность
мер фискальной интеграции. Как показал проведенный анализ, государства ЕАЭС на-
рушают установленные правила, однако меры ответственности за эти нарушения не
предусмотрены. В случае превышения количественных значений макроэкономичес-
ких показателей, определяющих устойчивость экономического развития, разрабаты-
ваются рекомендации, направленные на стабилизацию макроэкономической ситуа-
ции. Такие рекомендации были разработаны в связи с превышением Кыргызской Рес-
публикой количественного значения долга сектора государственного управления, ус-
тановленного в Договоре о ЕАЭС. В частности, Комиссией ЕЭК было предложено
реализовать комплекс мер по снижению долга сектора государственного управления.
Рекомендации носят достаточно общий характер, речь идет о повышении эффектив-
ности управления долгом сектора государственного управления; сокращении дефи-
цита бюджета сектора в целях оптимизации его долгового финансирования; принятии
долгосрочных мер по обеспечению экономического роста и снижению в перспективе
необходимости в долговых заимствованиях.

Целесообразно ужесточить процедуры надзора над состоянием государственных
бюджетов, также необходимо повысить прозрачность государственных финансов во
всех странах ЕАЭС.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОГЛАСОВАННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКИ В РАМКАХ ЕАЭС

Национальные экономики государств ЕАЭС столкнулись в последнее время с серь-
езными трудностями. Экономический рост, наблюдавшийся в 2000-е годы, существен-
но замедлился, а в некоторых странах (в частности в России и Беларуси) в 2015–2016 гг.
сменился спадом. В структуре экономики значительно снизилась доля промышленности,
что идет вразрез с наметившейся в ряде высокоразвитых государств тенденцией к реинду-
стриализации и ухудшает конкурентные позиции стран ЕАЭС в мировом хозяйстве. Доля
промышленности в отраслевой структуре валовой добавленной стоимости снизилась в
Армении с 23,4 % в 2005 г. до 17,9 % в 2015 г., в Беларуси – соответственно с 35,8 до 29,5 %,
в Казахстане – с 31,0 до 26,5, в Киргизии – с 19,0 до 16,8, в России – с 32,7 до 26,7 %1. Доля
высокотехнологичного сектора в промышленном производстве государств-членов ЕАЭС
составляет лишь 2–4 %, (в странах ОЭСР, для сравнения, от 7 до 14 %)2. Модернизация
экономики имеет в этих странах пока точечный, или очаговый, характер3.

На ряде отраслевых сегментов общего рынка продукции обрабатывающей про-
мышленности национальные производители и поставщики из стран-партнеров по
интеграции в 2013 г. занимали скромное место, а доминировал импорт из третьих
стран (табл.). В последующие годы, по имеющимся оценкам, такое положение со-
хранялось.

По данным директора Департамента промышленной политики Евразийской эко-
номической комиссии В. Мальцева, с 2000 по 2014 г. отрицательное сальдо внешней
торговли стран ЕАЭС продукцией обрабатывающей промышленности увеличилось с
7,5 до 210 млрд долл. США, что говорит о серьезном ухудшении конкурентных позиций
промышленных комплексов стран-участниц. Доля ЕАЭС в глобальном экспорте про-
дукции обрабатывающей промышленности составляет всего 0,9 %4.

В сложившейся обстановке, как отмечают российские исследователи Е. Ленчук и
В. Филатов, «восстановление устойчивого роста как в России, так и в Евразийском
регионе в целом связано с созданием современного промышленного потенциала. При
этом должны решаться две важнейшие задачи. Во-первых, …необходимо преодолеть
ярко выраженные тенденции деиндустриализации и примитивизации структуры эко-
номики и восстановить отрасли промышленности традиционных укладов на новой
технологической основе. Во-вторых, одновременно следует создавать конкурентоспо-
собный сектор, связанный с развитием передовых технологий высших технологических
укладов, для чего необходимо формировать соответствующую технологическую базу…»5.
Решение этих задач неразрывно связано с выработкой и реализацией эффективной

1 25 лет Содружеству Независимых Государств. 1991–2015.Статистический сборник. М., 2016.
С.74, 75, 77, 78, 80.

2 Об Основных направлениях промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономи-
ческого союза. URL: http://docs.cntd.ru/document/420301148.

3 Вардомский Л., Шурубович А. Факторы и модели модернизации экономик стран СНГ// Мир
перемен. 2011. № 3. С. 52.

4 Мицура В.  Вместе против импорта //  Белорусы и рынок.  2015.  18–24  мая.
5 Ленчук Е., Филатов В. Новая индустриализация как условие формирования устойчивого

роста стран  ЕАЭС // Мир перемен. 2015. № 3. С.152–153.
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промышленной политики, направленной на формирование высокоразвитого, соот-
ветствующего современным требованиям промышленного комплекса.

В последние годы в странах-участницах евразийской интеграции значительно уси-
лилось внимание к развитию национальной промышленности, выработке и реализа-
ции государственной промышленной политики. Принят ряд документов, регулирую-
щих развитие национальных промышленных комплексов и направленных на повыше-
ние эффективности их деятельности.

Приоритеты развития промышленных комплексов, подходы и механизмы промыш-
ленной политики в странах ЕАЭС во многом совпадают, что делает возможным (а в
современных сложных экономических и геополитических условиях – и необходимым)
формирование согласованной, а в перспективе и единой промышленной политики в
рамках интеграционного объединения.

Определенный опыт формирования такой политики накоплен в рамках создаваемого
Россией и Беларусью Союзного государства. Основными ее инструментами являются
развитие производственно-технологической кооперации, реализация крупных промышлен-
ных интеграционных проектов, разработка и реализация совместных программ, финансиру-
емых из союзного бюджета. Активное использование этих инструментов позволило России
и Беларуси добиться серьезного прогресса в области промышленного сотрудничества.

Таблица. Конкурентные позиции национальных производителей
на отраслевых сегментах общего рынка Таможенного союза (ТС) и Единого

экономического пространства (ЕЭП) в 2013 г., % на соответствующем сегменте

Отрасли

Реализация
на собствен-
ные нацио-

нальные
рынки

Взаимные
поставки

государств-
членов ТС и

ЕЭП

Продукция
из третьих

стран

Обрабатывающая промышленность
без нефтепереработки 61,3 4,5 34,2

Пищевые продукты, включая напитки и табак 78,2 4,3 16,5
Товары легкой промышленности 29,3 6,7 64,1

В том числе:
текстильные и швейные товары 84,5 6,7 58,9
кожа, изделия из кожи и обувь 13,8 6,6 78,6

Древесина и изделия из дерева 69,8 7,9 22,3
Целлюлозно-бумажные товары, продукция
издательской деятельности 77,1 2,7 20,2

Химическая продукция 43,0 4,9 52,1
В том числе фармацевтическая продукция 28,7 1,5 71,8

Резиновые и пластмассовые изделия 58,1 6,9 35,0
Прочие неметаллические минеральные продукты 85,2 3,3 11,6
Продукция металлургического
производства и готовые металлические изделия 71,4 6,7 21,9

Продукция машиностроения 49,2 3,8 47,0
В том числе:
машины и оборудование 41,7 4,3 54,1
электрооборудование, электронное и оптическое
оборудование 40,4 4,4 55,2

транспортные средства и оборудование 58,6 3,3 55,2
Примечание. Источник: Сидорский С. С. Промышленное сотрудничество в ЕАЭС – мощный фактор

экономического развития. URL: https://www.sb.by/articles/promyshlennoe-sotrudnichestvo-v-eaes-moshchnyy-
faktor-ekonomicheskogo-razvitiya.html?commentId=.
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Так, значительное развитие получила производственная кооперация российских и
белорусских предприятий, во многом основывающаяся на устойчивых технологичес-
ки обусловленных кооперационных связях, сложившихся еще в советский период.
В настоящее время кооперацией связано более 8 тыс. предприятий России и Беларуси6.
Каждое второе белорусское предприятие связано с российскими партнерами коопераци-
онными отношениями, а в некоторых отраслях этот показатель составляет 80 %7. Наиболее
охвачены кооперацией машиностроение, производство резины и пластмасс, текстильное
и швейное производство, производство изделий из кожи и обуви. Почти в 40 субъектах
Российской Федерации создано около 80 совместных сборочных производств.

В Беларуси реализуется ряд крупных инвестиционных проектов с российским уча-
стием. Крупнейшим из них является строительство атомной электростанции мощнос-
тью 2,4  Гвт,  которая со временем будет вырабатывать более 25  %  общего объема
электроэнергии, производимой в республике. Запуск первого блока электростанции
планируется в 2019 г., второго – в 2020 г.

Важной формой российско-белорусского сотрудничества являются союзные эко-
номические и научно-технические программы. Как правило, это программы по созда-
нию и развитию высокотехнологичных наукоемких производств и современных техно-
логий, определяющих перспективы экономики. С 2000 по 2015 г. было реализовано 44
совместные программы в промышленной и смежных сферах по 38 направлениям8.

Вместе с тем необходимо отметить, что выработка и реализация промышленной
политики Союзного государства сталкивается с серьезными трудностями. Так, не уда-
лось реализовать 5 намеченных крупных интеграционных проектов с участием пред-
приятий двух стран (создание автомобильного холдинга «Росбелавто» с участием
«МАЗ» и «КамАЗ», объединение усилий Минского завода колесных тягачей и корпо-
рации «Ростехнологии», минского ОАО «Интеграл» и ОАО «Российская электрони-
ка», минского ОАО «Пеленг» и структур агентства «Роскосмос», ОАО «Гродноазот» и
ОАО «Еврохим» или ОАО «Газпром»). Поскольку многие российские и белорусские
промышленные предприятия работают в одной и той же ценовой нише, борются за
один и тот же рынок, отсутствие прогресса в создании крупных совместных хозяй-
ственных структур и реализации крупных интеграционных проектов приводит к появ-
лению различных барьеров, затрудняющих доступ на рынок страны-партнера.

29 сентября 2015 г. был подписан План мероприятий по формированию и реализа-
ции единой структурной промышленной политики в рамках Союзного государства,
предусматривающий, в частности, дальнейшее укрепление производственного потен-
циала России и Беларуси, налаживание кооперации между российскими и белорус-
скими предприятиями и координацию программ развития отдельных отраслей. В на-
стоящее время началась реализация этого плана.

Опыт Союзного государства в выработке и реализации промышленной политики
используется в рамках Евразийского экономического союза. Союзное государство
рассматривается при этом как своего рода пилотный проект для ЕАЭС, полигон для
отработки механизмов взаимодействия, предполагаемых для использования в много-
стороннем формате. Вместе с тем в рамках ЕАЭС, как представляется, могут быть успеш-
но решены многие вопросы двустороннего сотрудничества в области промышленности,

6 Союз.  Беларусь-Россия,  2015,  2  июля.
7 Союз. Беларусь-Россия, 2015, 15 октября.
8 Ленчук Е., Филатов В. Новая индустриализация как условие формирования устойчивого

роста стран ЕАЭС. С.160.
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в том числе вопросы российско-белорусского сотрудничества, пока не урегулирован-
ные в формате Союзного государства. Для этого имеются, в частности, благоприятные
институциональные предпосылки, в том числе наличие в структуре Евразийской эко-
номической комиссии Департамента промышленной политики.

Формированию промышленной политики в рамках ЕАЭС способствует накоплен-
ный позитивный опыт сотрудничества стран-участниц в области промышленности.
Выше уже говорилось о российско-белорусском сотрудничестве и его результатах.
Серьезный прогресс достигнут также в промышленном взаимодействии между Рос-
сией и Казахстаном. Среди крупных перспективных проектов промышленной коопе-
рации двух стран можно, в частности, отметить:

– проект создания центра техобслуживания и промышленной сборки вертолетов,
где российскую сторону представляет ОАО «Вертолеты России», а казахстанскую –
«Казахстан Инжиниринг»;

– вхождение в уставный капитал стартовавшего в 2012 г. локомотивосборочного
завода в Астане со стороны российского «Трансмашхолдинга»;

– проект по производству вагонов на базе Алмаатинского вагоноремонтного завода9.
Организовано сборочное производство в Казахстане комбайнов компании «Рост-

сельмаш»; активно создаются совместные предприятия и совместные производства в
различных отраслях промышленности.

В последние годы налаживается производственная кооперация между предприятиями
Беларуси и Казахстана. С казахстанскими партнерами связаны по кооперации 16,9 % от
общего числа белорусских промышленных предприятий. При этом наибольшее рас-
пространение она получила в производстве транспортных средств (в частности между
Минским заводом колесных тягачей и Петропавловским заводом тяжелого машино-
строения), резиновых и пластмассовых изделий, текстильном и швейном производ-
стве10. Благодаря реализации программы торгово-экономического сотрудничества
Беларуси и Казахстана «Дорожная карта» в Казахстане организовано 12 сборочных
производств белорусской техники.

Относительно менее развитые страны ЕАЭС – Армения и Киргизия также развива-
ют промышленное сотрудничество с партнерами по интеграции, прежде всего с Рос-
сией, вносящее важный вклад в укрепление экономического потенциала этих стран.
Так, в Армении компания «Русский алюминий», вложив 70 млн долл. США в принад-
лежащий ей завод «Арменал» и применив безотходную технологию, за 2004–2006 гг. пре-
вратила «Арменал» в успешное предприятие, производящее 25 тыс. т алюминиевой фоль-
ги в год, или 7 % ее мирового производства11. В Киргизии с помощью России реализуются
масштабные экономические проекты в электроэнергетике (в том числе в строительстве и
реконструкции нескольких ГЭС), в нефтегазовой отрасли, урановой промышленности.

Формирование ТС и ЕЭП, а затем ЕАЭС поставило в повестку дня активизацию
промышленного сотрудничества на уровне интеграционного объединения в целом и
ориентацию этого сотрудничества на ускорение процессов модернизации национальных
экономик. Решением Высшего Евразийского экономического совета от 31 мая 2013 г. № 40
«Об основных направлениях координации национальных промышленных политик Рес-
публики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» к приоритетным

9 Внешнеэкономическое измерение новой индустриализации России. СПб: Алетейя, 2015. С. 130.
10 Об Основных направлениях промышленного сотрудничества в рамках Евразийского эконо-

мического союза. – URL: http://docs.cntd.ru/document/420301148.
11 Модернизация и экономическая безопасность России. Т. 5. Под ред. акад. Н. Я. Петракова.

М., СПб, 2014. С. 238.
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направлениям промышленного сотрудничества были отнесены 18 отраслевых секто-
ров, важных для формирования  устойчивой промышленной базы ЕАЭС и снижения
импортной зависимости по целому ряду продуктов, необходимых для обеспечения
воспроизводственного процесса12.

В последние годы сделан ряд практических шагов по активизации промышленного
сотрудничества в рамках интеграционного объединения. Так, в области машиностро-
ения предполагается создать станкостроительный холдинг, призванный обеспечить
максимально возможное вовлечение станкостроительных предприятий стран-участ-
ниц в процесс технического и технологического переоснащения. В качестве первого
шага в формировании холдинга в Москве на площадке Московского государственного
технологического университета «Станкин» создается Евразийский инжиниринговый
центр по станкостроению, деятельность которого будет направлена на формирование
и внедрение инновационных решений в промышленное производство для содействия
переходу стран ЕАЭС к новому технологическому укладу.

Большое внимание уделяется освоению новых конкурентоспособных производств;
формируются евразийские технологические платформы13, призванные обеспечивать си-
стемную работу по аккумулированию передовых национальных и мировых достижений
научно-технического развития, мобилизации научного потенциала государств-членов ЕАЭС
для совместного решения прикладных задач по разработке инновационных продуктов и техно-
логий, их внедрению в промышленное производство. В октябре 2016 г. были утверждены 11
приоритетных евразийских технологических платформ, включающих в себя такие направления,
как космос, медицина, информационно-коммуникационные технологии, фотоника, добыча
природных ресурсов, экология, сельское хозяйство и промышленные технологии.

Важной вехой на пути к формированию согласованной промышленной политики
стало утверждение 8 сентября 2015 г. Евразийским межправительственным советом
Основных направлений промышленного сотрудничества в рамках Евразийского эко-
номического союза. Этот стратегический документ, рассчитанный на пять лет, опреде-
ляет, в частности, формы сотрудничества, правила взаимодействия, приоритетные от-
расли, чувствительные товары, цели, задачи, механизмы и инструменты промышлен-
ной интеграции стран-участниц.

Предполагается, что реализация заложенных в Основных направлениях принципов
и механизмов взаимодействия сторон придаст мощный импульс углублению коопера-
ции между ними в области промышленности, объединению инновационной инфра-
структуры и системы трансфера технологий, своевременному выявлению и устране-
нию барьеров на пути развития промышленного сотрудничества. Это, однако, в реша-
ющей мере будет зависеть от успешного развития и модернизации промышленности
(и экономики в целом) в каждой из стран-участниц и, прежде всего, в России как
лидере и локомотиве интеграционных процессов на евразийском пространстве. Пока
что странам ЕАЭС не удалось добиться в этом отношении серьезного прогресса.

Получено 09.10.2017 г.
12 Ленчук Е., Филатов В. Новая индустриализация как условия формирования устойчивого

роста стран ЕАЭС. С.158–159.
13 Евразийские технологические платформы – это «объекты инновационной инфраструктуры, по-

зволяющие обеспечить эффективную коммуникацию и создание перспективных коммерческих техно-
логий, высокотехнологичной, инновационной и конкурентоспособной продукции на основе участия
всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки, государства, общественных организаций)» (Решение
Евразийского межправительственного совета от 13 апреля 2016 г. № 2 «Об утверждении Положения о
формировании и функционировании евразийских технологических платформ». URL: http://www.garant.
ru/products/ipo/prime/doc/71276840#1100).
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доцент кафедры экономики предприятий
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ФАКТОР
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ

Экономическое сотрудничество между людьми стало закладываться еще в глубо-
кой древности. Наиболее полно сущность экономической интеграции как формы ин-
тернационализации хозяйственной жизни раскрылась после Второй мировой войны.
Являясь объективным процессом диффузии национальных хозяйств и проведения
согласованной межгосударственной экономической политики, экономическая интег-
рация включала в себя развитие производственной и научно-технической кооперации,
торгово-экономических и валютно-финансовых связей, создание различных межгосу-
дарственных объединений политического и экономического характера, региональных
экономических группировок, зон свободной торговли, таможенных, экономических и
валютных союзов: Европейский союз (ЕС), Европейская ассоциация свободной тор-
говли (ЕАСТ), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и др.

В современном мире интеграционные процессы – необходимость, подсказанная
жизнью, продиктованная временем и обусловленная экономическими реалиями. На
основании международного исторического опыта экономическая интеграция может
рассматриваться, с одной стороны, как процесс сближения и взаимопереплетения
экономик нескольких стран с однородными социально-экономическими системами,
нацеленный на создание единого хозяйственного организма, а с другой стороны – как
процесс развития устойчивых взаимосвязей соседних государств, ведущий к их посте-
пенному экономическому слиянию, основанный на проведении этими странами со-
гласованной межгосударственной экономической политики.

Являясь сложным и многосторонним историческим процессом, экономическая
интеграция в ходе своего развития претерпела различные структурные формы, каждая
последующая из которых характеризуется более высокой степенью интеграции: пре-
ференциальная зона, зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, эко-
номический союз, валютный союз. Практика свидетельствует, что экономическая ин-
теграция обеспечивает ряд как благоприятных, так и отрицательных последствий для
взаимодействующих сторон, наиболее важные из которых представлены в таблице.

В комплексном виде достаточно трудно оценить все аспекты экономической интег-
рации, тем более что многие последствия (и положительные, и отрицательные) не
всегда носят долгосрочный характер и зависят от общего положения на мировом рын-
ке, а также конъюнктуры мирового рынка.

В настоящее время наблюдается тенденция создания множества различных поли-
тико-экономических образований, в том числе экономических союзов, так как страны-
участницы таких объединений не только преследуют, но и получают многообразные
выгоды и преимущества: расширенный доступ к различным ресурсам и новейшим
технологиям, благоприятные условия организации и ведения бизнеса, а также усилен-
ную защиту от конкуренции фирм третьих стран и, главное, реальные возможности
совместно решать наиболее острые социальные проблемы (трудовая миграция, пре-
одоление бедности, экономическое развитие регионов и территорий).
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Участие в экономическом союзе влияет на величину и темп роста национального
дохода, развитие рыночной конкуренции; рост объемов производства приводит к сни-
жению средней себестоимости продукции, производимой странами-участницами
интеграционного объединения; торговая либерализация в условиях экономического
союза приводит к изменениям в существовании монопольного и олигопольного про-
изводителя, то есть способствует демонополизации. Основываясь на этом, экономи-
ческий союз открывает перед странами-участницами дополнительные взаимовыгод-
ные перспективы: единые правила государственных закупок и поддержки сельского
хозяйства, тождественные принципы технического регулирования и регулирования в
сфере защиты прав интеллектуальной собственности, соглашение о сотрудничестве в
сфере трудовой миграции. Благодаря отсутствию внутренних границ между страна-
ми-членами союза упрощаются работа бизнеса, передвижение товаров и капитала,
выход на международные рынки, генерируются лучшие условия для создания и углуб-
ления совместной производственной кооперации на основе учреждения совместных
транснациональных корпораций.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Республики Армения, Республики Бе-
ларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации – это
форма региональной торгово-экономической интеграции пяти государств, предусматри-
вающая единую таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле

Таблица. Последствия экономической интеграции для стран-участниц

Преимущества Недостатки

Интеграционное сотрудничество дает то-
варопроизводителям более широкий доступ к
различного рода ресурсам: финансовым,
материальным, трудовым, к новейшим тех-
нологиям в масштабах всего региона

При определенном стечении обстоятель-
ств может начаться отток ресурсов из стра-
ны, перераспределяемых в пользу более
сильных в экономическом отношении чле-
нов союза

Экономическая интеграция позволяет про-
изводить продукцию в расчете на емкий ры-
нок всей интеграционной группировки

Результатом установления более тесных
интеграционных связей между отдельными
фирмами стран-участниц может стать более
широкое распространение олигопольного
сговора, влекущего за собой повышение цен
на соответствующую продукцию.

Возможен рост количества слияний орга-
низаций, что, в свою очередь, повлечет уси-
ление господства монополий

Экономическое сближение в региональных
рамках создает привилегированные условия
для компаний стран-участниц экономиче-
ской интеграции, защищая их в определен-
ной степени от конкуренции со стороны
фирм третьих стран

В ряде случаев возможно возникновение
эффекта потерь от увеличения масштабов
производства, связанного с формированием
чрезмерно крупных компаний (отрицатель-
ный эффект масштаба)

Интеграционное взаимодействие позволя-
ет его участникам совместно решать наибо-
лее острые социальные проблемы, такие как
выравнивание условий развития отсталых
районов, смягчение положения на рынке
труда, предоставление социальных гарантий
нуждающимся слоям населения, развитие
системы здравоохранения, охраны труда и
социального обеспечения

При принятии совместных стратегических
решений странам-участницам порой трудно
найти единое решение, которое удовлетво-
ряло бы интересам всех участвующих сто-
рон, поэтому логично предположить, что
одна или несколько стран вынуждены будут
в какой-либо мере ущемлять свои интересы
ради достижения общей максимальной вы-
годы из объединения
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товарами не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического ха-
рактера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных
мер [1]. С экономической точки зрения предпосылками формирования полноценного
экономического союза стали стремление к всесторонней модернизации, кооперации и
повышению конкурентоспособности национальных экономик на основе повышения эф-
фективности производства, созданию условий для стабильного экономического раз-
вития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов.

Вступление в интегрированную международную экономическую структуру явля-
ется важным и очень ответственным шагом для любого государства, преследующего
цели обеспечения перспективного устойчивого развития национальной экономики.
Как любая международная организация, ЕАЭС выступает в виде системы устойчивых
политических, экономических, административных, юридических, социальных и других
связей, которые формируются с ясно выраженным и непрерывным устремлением к дос-
тижению некоторых специфических целей и задач. ЕАЭС – это межгосударственный ин-
ститут, специальное образование, создаваемое для определенных целей [2]. Любое госу-
дарство, оценивая целесообразность участия в интеграционном объединении, прежде
всего, пытается предопределить, окажется ли оно в лучшем для себя положении, чем до
такого вступления. То есть страна, планирующая вступить в эту форму экономической
интеграции, предполагает получить различные выгоды и перспективы, сократить свои
расходы, затраты на производство и реализацию той или иной продукции. Следовательно,
любое государство, подписывая соглашение о вступлении в союз, преследует какие-либо
цели и ставит перед собой ряд задач. Для Республики Беларусь участие в ЕАЭС является
одним из направлений развития национальной экономики в период глобализации мирово-
го экономического сообщества, торговой, экономической, валютной интеграции.

Основными целями вступления Беларуси в ЕАЭС, по нашему мнению, являются:
во-первых, вовлечение государства в мировые экономические и политические про-
цессы, повышение эффективности и конкурентоспособности национальной экономи-
ки; во-вторых, свободное перемещение рабочей силы, услуг и капитала, что укрепля-
ет национальные позиции в конкурентной борьбе на международном рынке продук-
ции и услуг; в-третьих, содействие улучшению национального инвестиционного кли-
мата, открытие для иностранных инвесторов новых возможностей работы в Беларуси;
в-четвертых, за счет создания интеграционного объединения происходит сокраще-
ние и упрощение числа административных процедур, снижается величина затрат, свя-
занных с таможенным оформлением товаров [3], что, в свою очередь, способствует
быстрой организации международного бизнеса и торговли между Беларусью и ос-
тальным миром; в-пятых, ЕАЭС обеспечивает функционирование общего энергети-
ческого и транспортного рынка, равные условия работы субъектов хозяйствования.

При этом следует помнить, что стратегической целью любой интеграции является
рост благосостояния и качества жизни граждан. Республика Беларусь, сотрудничая со
странами-участницами ЕАЭС, прежде всего, стремится к достижению положитель-
ных экономических эффектов, ставит перед собой определенные задачи, важнейшие
из которых представлены на рисунке.

Успешное решение поставленных задач и достижение желаемых результатов стано-
вится возможным благодаря тщательной детальной проработке и качественному под-
ходу к их выполнению, чему способствуют конструктивный диалог меду странами-
участницами ЕАЭС, взаимовыгодное сотрудничество и равноправные партнерские
отношения, согласованная внешнеэкономическая политика.
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Новые условия интеграции – подписание 1 января 2015 г. Договора о ЕАЭС – от-
крывают широкие возможности и перспективы для развития внешнеэкономических
связей Беларуси:

1) расширение внутреннего рынка в тех отраслях, где возможен эффект масштаба:
растущий объем рынка позволяет фирмам использовать экономию от масштаба и
сокращать средние издержки, повышая тем самым свою конкурентоспособность на
внешних рынках, а рост экспорта способствует увеличению инвестиций и, как след-
ствие, повышению темпов экономического роста;

Рис. Задачи членства Беларуси в ЕАЭС

Основные задачи вступления Беларуси в ЕАЭС

Создание единой таможенной территории, установление единого экономиче-
ского пространства, устранение приграничных барьеров на пути развития
кооперации

Унификация национального законодательства стран ЕАЭС в таможенной и
внешнеэкономической сферах, а также технических и санитарных стандартов

Упрощение организации ведения бизнеса, передвижения товаров и капитала,
а также доступа к различным ресурсам и технологиям

Разработка механизма зачисления и распределения косвенных налогов
и таможенных платежей в бюджеты государств, формирование единого
торгового режима

Обеспечение единства таможенных процедур и технологий для субъектов
хозяйствования, осуществляющих свою деятельность в любой точке ЕАЭС

Обеспечение роста производства и снижения средней себестоимости
продукции для повышения демонополизации, рыночной конкуренции
и национального дохода

Разработка мероприятий для улучшения условий выхода отечественных
организаций на международные рынки

Принятие мер по повышению конкурентоспособности отечественной
продукции и привлекательности страны для инвесторов

Более интенсивная разработка совместных целевых проектов, реализация
которых была бы интересна всем членам союза и способствовала бы достиже-
нию значимого экономического эффекта

Обеспечение модернизации и внедрения инноваций

Преодоление интеграционного «эгоизма» – стремления получить бесплатные
дотации от стран-партнеров, наиболее обеспеченных сырьевыми ресурсами

Разработка механизмов, обеспечивающих проведение странами согласованной
внешнеэкономической политики
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2) рост конкурентных преимуществ некоторых отраслей промышленности за счет
устранения торговых барьеров внутри объединения, что означает развитие специали-
зации по линии сравнительных преимуществ и, соответственно, стимулирование рос-
та технологических инноваций, распространение передовой технологии;

3) перераспределение ресурсов между странами-участницами с целью стимули-
рования экономического развития различных отраслей;

4) малозатратное и ускоренное достижение общих целей роста производства, заня-
тости, социальной стабильности.

По данным официальной статистики за 2016 г., внешняя торговля Беларуси с госу-
дарствами-членами, ЕАЭС характеризуется следующими показателями: экспорт –
11 384,8 млн долл. США (38,05 % общего экспорта страны), импорт – 15 381,16 млн
долл. США (51,28 % общего импорта Беларуси). Наиболее значимой для экономики
Беларуси группой товаров на рынке ЕАЭС являются продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье – 33,5 %, машины, оборудование и транспортные сред-
ства – 27,9 % [1, 4].

В заключение хотелось бы отметить, что в эпоху глобализации и расширяющихся
мирохозяйственных связей ЕАЭС по праву завоевал статус серьезного торгово-эконо-
мического субъекта мировой экономики, который основывается на единой системе
тарифного и нетарифного регулирования. В перспективе для стран, желающих присо-
единиться к ЕАЭС с целью расширения сферы взаимовыгодного сотрудничества, бу-
дут выработаны определенные критерии вступления. ЕАЭС имеет значительный по-
тенциал для внешнеэкономического развития Беларуси, но его практическая отдача
еще далека от реальных возможностей. В долгосрочной перспективе данное интегра-
ционное объединение обещает дать весомый экономический эффект для нашей стра-
ны при реализации сплоченной экономической, внешнеторговой и интеграционной
политики государств-участников союза.
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БЛАГОСОСТОЯНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА БЕЛАРУСИ

Благосостояние является важнейшей характеристикой социально-экономического
развития и ключевым фактором, определяющим условия формирования человечес-
кого капитала. В научных дискуссиях благосостояние зачастую отождествляется с по-
нятием «уровень жизни». В отдельных характеристиках обе категории действительно
совпадают по содержанию: к примеру, доходы и расходы являются индикаторами и
уровня жизни, и благосостояния населения. При этом последнее формируется значи-
тельно большим количеством элементов, отражающим все экономические и соци-
альные условия, определяющие образ жизни человека.

Взаимосвязь благосостояния и уровня развития человеческого капитала очевидна.
Рост благосостояния увеличивает возможности инвестирования в развитие челове-
ческого капитала и расширяет границы его реализации, в то время как снижение бла-
госостояния усиливает социально-экономические риски и угрозы и приводит к поте-
рям в человеческом капитале. Существенными рисками снижения благосостояния
населения являются бедность, замедление экономического роста, ухудшение демогра-
фической ситуации и, как следствие, ухудшение всех показателей, характеризующих
человеческий капитал. Последствием снижения благосостояния населения становится
экономическое неравенство, несправедливое распределение доходов, что является
существенным препятствием для развития человеческого капитала.

При оценке благосостояния ключевая роль отводится доходам населения. В ряде
случаев предпочтительность доходов при оценке благосостояния обусловлена кон-
цептуально, поскольку именно доход является мерой возможностей человека вести
тот образ жизни, который воспринимается как стандарт материального благополучия
в определенной стране в определенный период времени. В доходах аккумулируются
заработная плата, прибыль, получаемая от предпринимательской деятельности, рента
от собственности, социальные трансферты, предусмотренные системой социальной
защиты, и иные источники. Доходы определяют уровень благосостояния, формируют
качество жизни людей, возможности удовлетворения материальных потребностей,
инвестирования в здоровье, образование, развитие личности.

Рост уровня доходов выступает одним из основных средств, способствующих рас-
ширению возможностей человека и повышению уровня благосостояния. Снижение
доходов вынуждает людей сознательно сокращать уровень потребления, что негатив-
но влияет на качество жизни и благосостояние в целом. Именно волатильность дохо-
дов является основной причиной, по которой в оценку благосостояния необходимо
включать расходы и уровень потребления [1]. Устойчивость к рискам снижения благо-
состояния зависит от того, насколько диверсифицированы источники доходов и разно-
образны стратегии сохранения текущего уровня потребления при сокращении дохо-
дов [6, c. 4].

Динамику изменения благосостояния отражают также показатели бедности, нера-
венства, доступа к социальным и материальным благам. Наиболее распространены
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три основных подхода к оценке уровня бедности: определение абсолютной, относи-
тельной и субъективной бедности.

Абсолютная бедность оценивается по соответствию доходов населения установ-
ленному прожиточному минимуму. Оценка относительной бедности основывается
на сопоставлении доходов или расходов групп населения с медианными значениями
[2, c. 2]. Концепция субъективной бедности основывается на оценках населением сво-
его материального положения и предполагает установление черты бедности в соот-
ветствии с субъективными предположениями населения о необходимом объеме ма-
териальных ресурсов для удовлетворения своих потребностей. Стандарты потребле-
ния устанавливаются субъективно в соответствии с индивидуальными стратегиями
респондентов и меняются в зависимости от уровня доходов, демографических харак-
теристик, образовательного уровня респондентов. Величина бюджета прожиточного
минимума, как правило, не соответствуют оценкам респондентами минимального
приемлемого образа жизни, поэтому субъективная бедность превышает показатели
как относительной, так и абсолютной бедности. Субъективные оценки бедности отра-
жают субъективное понимание респондентами необходимого уровня доходов и мо-
гут быть не связаны с реальным достигнутым уровнем благосостояния. Концепция субъек-
тивной бедности носит исследовательский характер, позволяет оценить не столько эконо-
мические, сколько социальные факторы, мотивационные установки, которые могут сыг-
рать значимую роль в реализации экономического потенциала общества.

В научной практике активно используются и дополняющие концепции абсолют-
ной, относительной и субъективной бедности подходы, основанные на социологичес-
ких оценках доступа/лишения населения к материальным и нематериальным благам.

Депривационный подход к оценке бедности (бедность по лишениям) основывается
на выделении группы бедных домохозяйств (населения), ограниченных в доступе к тем
или иным потребительским благам, что не позволяет данной группе поддерживать
минимально приемлемый по качественным характеристикам образ жизни. Нацио-
нальным статистическим комитетом Республики Беларусь выделены основные груп-
пы лишений, которые характеризуют депривации в сфере обеспеченности жильем и
жилищных условий; депривации в сфере доступа к материальным ресурсам; деприва-
ции домохозяйств с детьми. Значительные расхождения между показателями бедности
по доходам (абсолютной и относительной) и бедности по лишениям характерны для
многих постсоветских стран, поскольку в группе бедных по доходам зачастую оказыва-
ются те, кто имеет невысокий официальный доход при этом не испытывает ограниче-
ний в доступе к благам. В отличие от бедности по доходам (абсолютной и относитель-
ной), бедность по лишениям сложнее измерять и оценивать. Депривационный подход
позволяет определять глубину гуманитарных проблем, так как данная концепция ис-
следует недостаточность потребления (и/или непотребление) товаров и услуг первой
необходимости [3].

Помимо количественных показателей бедности важной характеристикой является
профиль бедности, показывающий, какие группы населения отличаются повышен-
ным риском и глубиной бедности и кто составляет большинство бедного населения.
Оценка профиля бедности осуществляется посредством анализа совокупности демог-
рафических и социально-экономических характеристик бедного населения: возраст,
пол, семейное положение, уровень образования, профессиональный статус, нацио-
нальность, место проживания, доход. Определение профиля бедности позволяет выявить
население, в наибольшей степени подверженное риску по бедности, а также наиболее
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многочисленные группы бедного населения. Изучение групп населения, в наиболь-
шей степени подверженных риску бедности, необходимо для выявления факторов и
причин бедности, что позволит разрабатывать и реализовывать целевые программы и
эффективные мероприятия по поддержке наиболее уязвимых групп и преодолению
бедности.

Можно выделять социальный и экономический профиль бедности. Социальная
бедность характерна для домохозяйств, несущих высокую иждивенческую нагрузку
(семьи с двумя и более детьми, неполные семьи, семьи с инвалидами), домохозяйства,
состоящие из пенсионеров (особенно одиноких пенсионеров). Социальная бедность,
как правило, охватывает длительный период жизненного цикла домохозяйства, выход
из группы риска по социальной бедности возможен для семей с детьми по мере взрос-
ления последних и неполных семей в связи с изменением семейного положения. Для
домохозяйств, в составе которых есть взрослые инвалиды или дети-инвалиды, а также
домохозяйств, состоящих из одиноких пенсионеров, риск бедности сохраняется на
протяжении всего жизненного цикла данного типа домохозяйства. Меры поддержки
социально уязвимых групп населения формируются исходя из необходимости ком-
пенсации недополученных доходов в связи с той или иной трудной жизненной ситуа-
цией (социальные пенсии и пособия, государственная адресная социальная помощь,
продовольственные, жилищные субсидии и др.).

Экономическая бедность охватывает меньший период жизненного цикла индивида
и связана в первую очередь с экономической ситуацией в стране. В периоды кризисов
рост безработицы, снижение реальных доходов населения приводят к росту количе-
ства бедных не только в странах с переходной экономикой, но и в экономически разви-
тых странах. Группу риска по экономической бедности во всех странах составляет
трудоспособное население в трудоспособном возрасте, которое в силу низкой конку-
рентоспособности на рынке труда и низкой трудовой мобильности в периоды кризи-
сов столкнулось с потерей работы и доходов. Изменение индивидуальной трудовой
стратегии либо улучшение экономической ситуации в целом позволяет представите-
лям группы риска по экономической бедности, в отличие от группы риска по социаль-
ной бедности, вернуться к полноценной жизни. Меры поддержки экономически уяз-
вимых групп населения связаны с временной компенсацией потери доходов (пособия
по безработице) и созданием условий для самостоятельного повышения доходов (кон-
сультирование и помощь в поиске работы, переподготовка и др.).

Применение различных подходов к оценке бедности позволяет получить полно-
мерную картину благосостояния населения, выявить причины и факторы, влияющие
на его снижение, обосновать конкретные меры по сокращению бедности и поддержке
доходов населения.

Бедность и экономическое неравенство, под которым понимаются различия меж-
ду людьми и отдельными группами людей по величинам получаемых ими доходов и
накопленному богатству, являются естественным продолжением снижения благосос-
тояния. Неравенство в доходах определяет различия в уровне расходов и потреблении,
доступе к материальным благам и услугам. Прямым следствием увеличения неравен-
ства в доходах и располагаемых ресурсах является увеличение неравенства в возмож-
ностях инвестирования в развитие человеческого капитала [4].

Уровень неравенства также относится к индикаторам благосостояния. Равномер-
ность распределения создаваемых в экономике благ в значительной степени влияет на
результаты социально-экономического развития. Экономика может демонстрировать
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высокий темп роста национального дохода и высокую его величину на душу населе-
ния, но поскольку этот доход распределяется неравномерно, располагать более худ-
шей системой социального обеспечения, здравоохранения, пенсионной системой,
системой образования и, как следствие, иметь более низкий уровень благосостояния.
И наоборот, даже при невысоких темпах экономического роста эффективная система
социальной защиты и перераспределения доходов позволяет поддерживать уровень
благосостояния и качество жизни населения.

Неравенство по уровню доходов и материальному благосостоянию выступает пер-
востепенным фактором, определяющим диспропорции в человеческом капитале меж-
ду богатыми и бедными, мужчинами и женщинами, жителями города и села. Эконо-
мическое неравенство не существует изолированно. Оно усиливается неравенством в
социальной сфере и проявляется в доступе к образованию, к системе здравоохранения и
др. [5, c.157]. Таким образом, существенные ограничения для развития человеческого ка-
питала формируются не только со стороны бедности, но и со стороны неравенства.

Инвестирование в человеческий капитал, в свою очередь, оказывает положитель-
ное воздействие на уровень благосостояния населения. Повышение уровня образова-
ния, приобретение дополнительных квалификаций, развитие навыков, востребован-
ных на рынке труда, постоянная поддержка здоровья увеличивают возможности реа-
лизации и получения отдачи от инвестиций в собственное развитие.
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ

В настоящее время можно говорить о том, что уровень образования в государстве
влияет на развитие экономики страны. С получением знаний уровень безработицы
среди рабочих специальностей снижается. Хорошее образование населения положи-
тельно воздействует на все сферы жизни общества, в частности, в государственном
управлении и социальной сфере. При этом стоит отметить, что одно только образова-
ние не способно решить все экономические проблемы. Однако знание и понимание
своих личных, политических, экономических прав и свобод человек получает в ходе
реализации своего права на образование. В этом заключается важность и необходи-
мость получения образования. Сегодня государство продолжает создавать все усло-
вия для реализации права на образование, чтобы каждый образованный, культурный и
социально активный гражданин смог положительно повлиять на экономику страны.

Реализация права на образование направлена на удовлетворение таких важных по-
требностей личности и общества, как потребность в получении знаний, применении
навыков для жизни в обществе и подготовки кадров.

Стоит отметить, что еще в 1974 г. экономист Гарвардского университета (Harvard
University) Джек Минсер (Jack Mincer), автор книги «Образование, Зарплаты и Опыт»
(Schooling, Earnings and Experience), впервые доказал на обширном статистическом
материале, что получать образование материально выгодно, прежде всего, для самих
учащихся. По его подсчетам, каждый лишний год обучения увеличивает доход чело-
века, занятого вне сферы сельскохозяйственного производства, на 7 % [1].

Однако, как показывает практика, отсутствие законченного высшего образования
не является препятствием для личного обогащения. В известном рейтинге 500 самых
состоятельных людей планеты, подготовленном журналом Forbes, 33 % позиций зани-
мают люди, не получившие университетских дипломов [1].

При этом получение качественного образования не гарантирует реализацию дру-
гих конституционных прав, например, права на труд, несмотря на то что ст. 41 Консти-
туции гражданам Республики Беларусь гарантирует право на труд в зависимости от
образования, профессии. Возникает вопрос: всем ли гарантируется реализация данно-
го права при получении равного одинакового образования? Это абсолютная гарантия
или все же относительная? Может ли данная гарантия реализации права на образова-
ние зависеть от отдельных условий: стажа или опыта работы, что сегодня является
весьма актуальным. Молодым специалистам гарантируется получение первого рабо-
чего места, но не гарантируются равнозначность в заработной плате и условиях труда.
Наконец, существует ли правовая дискриминация при трудоустройстве молодых спе-
циалистов, получивших одинаковое образование, или лиц, обучающихся за счет соб-
ственных средств, а также тех, которые определенный период времени не работали?

В свою очередь, Министерство образования отмечает, что совершенствование
высшей школы ведется последовательно и целенаправленно. В настоящее время за-
вершается разработка проектов нормативных правовых актов, которые предусмат-
ривают увеличение гибкости и мобильности образовательного процесса (вводятся
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примерный учебный план, профилизация). Например, в настоящее время в БГУ и
других вузах существует право студентов на выбор дисциплины по специализирован-
ным модулям.

Хотя на практике реализация конституционного права на бесплатное высшее обра-
зование зависит от способностей и желания каждого, право на получение платного
высшего образования тесно связано с финансовыми возможностями данного лица.
Надо сказать, государством приняты меры по обеспечению получения высшего обра-
зования на платной основе: в соответствии с законодательством АСБ «Беларусбанк»
предоставляет льготный кредит на получение первого высшего образования гражда-
нам (одному из родителей) (ст. 46 Кодекса об образовании). В кредитном договоре
указывается, что на период обучения выплачиваются только проценты за время пользо-
вания кредитом, в случае высшего образования проценты выплачиваются на протяже-
нии пяти лет. После получения первого высшего образования осуществляется погаше-
ние кредита со следующего месяца после окончания учреждения образования. Стоит
отметить, что не все граждане ввиду материальных или других причин этим воспользу-
ются. Также можем отметить ограничение в гарантии реализации права на получение
второго платного высшего образования, поскольку законодательством (в частности
Кодексом об образовании) гарантируется предоставление льготного кредита лишь для
первого высшего образования.

Конституционно закреплено, что каждый имеет право на получение высшего об-
разования в соответствии со способностями, а значит, и реализация права на второе
высшее образование должна базироваться на принципе равных возможностей, в час-
тности это касается предоставления кредитов в случае, если первое высшее образова-
ние было получено за счет средств республиканского бюджета. Реалии жизни диктуют
необходимость получения второго высшего образования, и государство должно обес-
печить, даже гарантировать возможность реализации данного права всеми возмож-
ными способами. Тогда личность сможет беспрепятственно реализовывать право на
образование наряду с другими правами. Повторим, что АСБ «Беларусбанк» предос-
тавляет кредит гражданам на получение второго и последующего высшего образова-
ния, в том числе образования заочной (вечерней, дистанционной) формы получения
образования. Однако кредит предоставляется до одного года и процент пользования по
кредиту выше.

Совершенно ясно, что ценность и престиж высшего образования в последнее вре-
мя снизились. Образованность как наличие диплома о высшем образовании приобре-
тает массовый характер. С появлением платной формы получения образования, на-
бор студентов на которую порой превышает набор на бюджетную форму обучения –
особенно. Между тем хотелось бы отметить, что любому обществу нужны специали-
сты не только с высшим образованием. В Республике Беларусь действует система
учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического образова-
ния. А такие специалисты сегодня не менее востребованы на рынке труда, чем выпус-
кники вузов.

Словом, при некоторой корректировке учебных программ и учебных планов мож-
но говорить о рациональности перехода к Болонской системе образования: вузы будут
готовить специалистов узкой направленности. Введение профильных предметов по
специальностям позволило бы сократить затраты граждан и государства на получение
второго высшего образования, которое в последующем приобретается более осоз-
нанно, чем первое. Стоит отметить, что государство в целях последующего развития
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экономики страны заинтересовано во внесении в систему образования существенных
изменений и дополнений.

Перспективы развития правового обеспечения экономики видятся также во взаи-
модействии образования, науки и бизнеса, правовой основой которых может высту-
пать трехсторонний договор между учащимся, учреждением образования и субъек-
том-заказчиком, по заявке которого проводится целевая подготовка специалиста на
место, куда будет распределяться выпускник. Таким образом, не только выпускни-
ку гарантируется первое рабочее место, но и у государства есть гарантия возврата
затраченных денежных средств на его обучение в случае отказа выпускника от распре-
деления. Более того, аналогичное положение предусмотрено не только в типовых фор-
мах договоров о направлении на обучение не только за счет республиканского бюдже-
та, но и в договорах о целевой подготовке специалистов, заказчиком по которым мо-
гут выступать и субъекты хозяйствования, им также гарантируется возврат денежных
средств.

С учетом вышеизложенного очевидно, что в целях совершенствования экономи-
ческого развития страны необходимо ориентировать деятельность образовательных
учреждений на предоставление качественного и социально востребованного образо-
вания путем построения, возможно, иной системы учебного процесса. Поиск опти-
мальных решений, принятие конкретных задач играют важную роль в процессе реали-
зации права на образование. Однако необходимо не только выработать концептуаль-
ные положения по совершенствованию законодательства в сфере реализации права на
образование, разработать определенные программы, но и уделить внимание матери-
альному, организационно-техническому, правовому обеспечению.
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РОЛЬ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
В РАЗВИТИИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Наличие полноценного и развитого финансового рынка играет крайне важную
роль в обеспечении финансовой стабильности, устойчивого экономического рос-
та и функционировании экономики в целом. Для реального сектора экономики
значение развития финансового рынка заключается в предоставлении новых, бо-
лее доступных источников финансирования, для населения – в создании привлека-
тельных сфер вложения денег. Одним из следствий развития финансовых рынков
является появление его новых сегментов, в частности, рынка производных финан-
совых инструментов (далее – ПФИ).

Для проведения анализа влияния ПФИ на финансовый рынок рассмотрим, что
представляют собой эти два понятия. По мнению автора, наиболее полным и инфор-
мативным является определение В. П. Иваницкого и А. И. Решетникова, в соответствии
с которым финансовый рынок:

– с одной стороны, представляет собой совокупность экономических отношений,
возникающих в процессе аккумулирования, движения и распределения временно сво-
бодных денежных ресурсов с учетом спроса и предложения на них;

– с другой стороны, является специфичной формой деятельности совокупности
финансовых институтов, реализующих механизм его функционирования.

В свою очередь, производные финансовые инструменты по определению, данно-
му А. Е. Лебедевым, представляют собой право (обязательство) в будущем приобрес-
ти какой-либо инструмент, либо произвести обмен денежными потоками, привязан-
ными к какому-либо показателю (процентным ставкам, валютному курсу, фондовым
индексам и т. п.).

В соответствии с исследованием Group of Thirty (G30), ISDA, Moody’s, Standard and
Poor’s, значение производных финансовых инструментов заключается в том, что их
использование позволяет:

– во-первых, расширять возможности управления рисками и улучшать условия
привлечения (размещения) средств благодаря представлению инвесторам и эмитен-
там широкого спектра ранее не существовавших способов управления рисками и фи-
нансами;

– во-вторых, снижать расходы по формированию портфелей с требуемыми харак-
теристиками, повышать ликвидность и ценовую эффективность рынков;

– в-третьих, находить новые средства для решения юридических и информацион-
ных проблем.

Реализация данных функций осуществляется посредством операций, выполняе-
мых с использованием данных инструментов на финансовых рынках: хеджирование,
спекуляция, арбитраж. В одних случаях производный финансовый инструмент позво-
ляет хеджировать риск посредством поддержания позиции на рынке – покупка или
продажа активов, являющихся основой ПФИ. Эта позиция позволяет нейтрализовать
потенциальный убыток. Другим мотивом осуществления сделок является спекуляция,
заключающаяся в занятии позиции на рынке с целью получения прибыли от изменения



344

цены базисного актива. Существует  третий тип трейдеров – так называемые арбитра-
жеры, деятельность которых направлена на использование моментальной разницы
между спотовым (текущим) рынком и рынком срочным, что позволяет им заработать
высоковероятную прибыль с принятием на себя минимальных рисков.

В мировой практике рынок производных финансовых инструментов тесно связан с
другими сегментами финансового рынка, а также с товарными рынками, что подтвер-
ждает важность изучения влияния рынка ПФИ на финансовый рынок в целом (табл.).

Функциональное назначение производных финансовых инструментов заключает-
ся в следующем:

а) получение значительных приростов сбережений;
б) усовершенствование управления риском;
в) повышение информационной эффективности за счет обеспечения дополнитель-

ных каналов, через которые новая информация может быть своевременно учтена в
ценообразовании различных активов.

Отметим, что использование инвесторами ПФИ позволяет снижать риски вола-
тильности цен акций, облигаций, иностранных валют, драгоценных металлов и других
активов, лежащих в основе контрактов. В частности, заключение опционных контрак-
тов позволяет исключить неопределенность финансовых потерь, что делает финансо-
вые вложения более привлекательными для инвесторов.

С позиции влияния информации о рынке ПФИ на финансовый рынок в целом
стоит заметить следующее. С одной стороны, рыночная информация позволяет отсле-
живать взаимосвязь цен базисных активов и соответствующих производных финансо-
вых инструментов, с другой – цена самого ПФИ зависит от ожиданий участников
рынка в отношении будущей цены инструмента, а изменения объема и структуры
сделок оказывают влияние на цену базисного актива. Соответственно рыночная ин-
формация позволяет повышать информационную эффективность финансового рын-
ка и уменьшать его неопределенность.

Вместе с тем информация о рынке ПФИ может также иметь деструктивное влияние
на финансовый рынок. В частности, искажение данных о доходности инструментов

Таблица. Связь рынка ПФИ с другими сегментами финансового рынка

Сегмент финансового рынка Примеры ПФИ

Валютный рынок Валютные фьючерсы – производные финансовые инструмен-
ты, базовым активом которых являются курсы иностранных
валют. Они представляют собой инструмент хеджирования
валютных рисков и управления ликвидностью

Рынок драгоценных
металлов

Фьючерсные контракты и опционы на золото, серебро, пла-
тину и палладий

Кредитный рынок Кредитный дериватив представляет собой двустороннее со-
глашение, предназначенное для передачи кредитного риска
принадлежащего или не принадлежащего одной из сторон
сделки базисного актива (кредита, облигации) третьей сто-
роне (продавец защиты). Примером может служить кредит-
ный дефолтный своп

Рынок акций Фьючерсы на отдельные акции – биржевые производные
инструменты, базовым активом которых являются акции
компаний-эмитентов

Рынок корпоративных
облигаций

Фьючерсы на корпоративные облигации, базисными актива-
ми контрактов являются облигации компаний-эмитентов
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и принимаемых рисках не позволяет достоверно определить платежеспособность ком-
паний и уровень рискованности вложения инвестиций в их активы.

В настоящее время развитие финансового рынка Республики Беларусь происходит
под влиянием ряда факторов, среди которых в том числе либерализация валютной
системы, реализация мер по дедолларизации, развитие информационных технологий.
Кроме того, переход Национального банка Республики Беларусь к более гибкому ре-
жиму обменного курса, а также внешние шоки, связанные с существенными колеба-
ниями цен на нефть, актуализировали для нефинансовых организаций вопросы управ-
ления валютным риском. В условиях волатильности обменных курсов наибольшую
актуальность приобретает использование производных финансовых инструментов в
целях хеджирования финансовых рисков, прежде всего валютных, поскольку данные
инструменты являются одним из наиболее эффективных методов минимизации фи-
нансовых потерь.

Стоит отметить, что рынок ПФИ в Республике Беларусь в настоящее время являет-
ся недостаточно емким и ликвидным. Спектр контрактов, заключаемых нефинансовы-
ми организациями для минимизации колебаний курсов иностранных валют, состоит
из внебиржевых форвардных контрактов на покупку, продажу или конверсию иност-
ранной валюты, контрагентом по которым, как правило, выступает обслуживающий
банк. Такие сделки заключаются в основном сроком до трех месяцев, что не позволяет
клиентам хеджировать риски в долгосрочном периоде.

На организованном рынке ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» предлагает
беспоставочные (расчетные) фьючерсы на курсы доллара США, евро, российского рубля
и курс евро к доллару США, устанавливаемый Европейским центральным банком. Однако
в действительности биржевые инструменты хеджирования не пользуются спросом у
субъектов хозяйствования ввиду отсутствия реальной поставки иностранной валюты.

В соответствии со Стратегией развития финансового рынка Республики Беларусь
до 2020 года1, решение вопроса о расширении возможностей хеджирования валютных
рисков предприятиями Республики Беларусь будет осуществляться в среднесрочной
перспективе путем выполнения мероприятий, направленных на:

– развитие инструментов срочного рынка в сделках по хеджированию валютных
рисков;

– совершенствование законодательства в области обращения и регулирования ин-
струментов срочного финансового рынка;

– разработку методологии учета операций хеджирования для организаций;
– формирование при необходимости предложений о совершенствовании налого-

обложения инструментов срочного финансового рынка.
Реализация названных мер по развитию рынка ПФИ будет способствовать расши-

рению практики применения названных инструментов в целях хеджирования финан-
совых рисков. В свою очередь, снижение финансовых рисков в экономике является
основой широкого применения рыночных механизмов, а также повышения прозрач-
ности рынка и, как следствие, повышения стабильности, эффективности и структур-
ной сбалансированности финансового рынка страны в целом.

На основании вышеизложенного можно констатировать, что значение производ-
ных финансовых инструментов на финансовом рынке заключается в следующем:

1 Утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального бан-
ка Республики Беларусь 28 марта 2017 г. № 229/6.
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а) производные финансовые инструменты могут использоваться субъектами эко-
номической деятельности в качестве инструментов хеджирования рисков и для полу-
чения дополнительной прибыли от изменения цен на активы финансового рынка, тем
самым повышая эффективность функционирования этих субъектов;

б) на развитом рынке производных финансовых инструментов формируется спра-
ведливая цена на контракты, что является важнейшим фактором повышения привлека-
тельности финансового рынка для иностранных инвесторов. Глубокий и ликвидный
рынок ПФИ способствует повышению экономического роста страны, а также являет-
ся механизмом рыночного прогнозирования цен.

Получено 11.10.2017 г.
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УДК 339.564(476)
Ю. П. Якубук, кандидат экономических наук,
заведующий сектором развития внешней торговли услугами
Институт экономики НАН Беларуси, г. Минск

ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПОРТА УСЛУГ ВО ВНЕШНЕЙ
ТОРГОВЛЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В современных условиях, характеризуемых падением спроса на традиционные то-
вары на мировых рынках, необходима корректировка приоритетных направлений экс-
портной специализации Беларуси, предполагающая активное развитие инновацион-
ных проектов, задействование накопленного производственного потенциала, кадро-
вую обеспеченность.

Глобализация, развитие информационных технологий, рост доходов населения, изме-
нение производственных процессов и распространение аутсорсинга расширяют между-
народный рынок услуг и предоставляют большие возможности для экспортеров услуг.

В большинстве стран мира наблюдается рост удельного веса услуг в общем объеме
внешней торговли, в целом по миру доля услуг в экспорте составляет 22 %. По этому
показателю Беларусь соответствует мировому уровню. С 1993 по 2016 г. доля услуг в
общем объеме экспорта товаров и услуг республики повысилась с 8,6 до 22,8 % (рис. 1).

К экспортно ориентированным отраслям услуг в Беларуси можно отнести инфор-
мационно-вычислительное обслуживание и транспорт. В последние годы рост экс-
порта услуг страны обеспечивался главным образом за счет прироста услуг автомо-
бильного, морского и воздушного транспорта, компьютерных, информационных и
строительных услуг.

Транспортный комплекс республики на протяжении многих лет удерживает доми-
нирующее положение во внешней торговле услугами и является важным источником

Рис. 1. Удельный вес услуг в общем объеме экспорта товаров
и услуг Республики Беларусь

Примечание. Рассчитано на основе данных Национального
статистического комитета Республики Беларусь.
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поступления валюты в страну. Удельный вес транспортных услуг в общем объеме
экспорта услуг составляет 43,1 %. В 2016 г. экспорт транспортных услуг достиг уровня
2922,9 млн долл. США, положительное сальдо по данному виду услуг – 1666 млн долл.
США [1]. Годовой объем логистических услуг за 2016 г. составил более 225 млн руб.,
при этом было переработано более 200 тыс. т транзитных грузов. Общий доход от
транзита через республику составил порядка 1200 млн. долл. США.

В 2016 г. удалось переломить негативный тренд последних лет в динамике экспорта
транспортных услуг и по итогам года обеспечить темп роста 101,1  %. Положительной
динамике роста экспорта услуг способствовали меры, принимаемые по различным
направлениям транспортной деятельности: развитие международной договорной базы,
совершенствование дорожной и транспортной инфраструктуры, увеличение количе-
ства разрешений для белорусских автомобильных перевозчиков на проезд по террито-
рии иностранных государств [2].

По итогам 2016 г. строительные услуги находились на втором месте в общем объе-
ме экспорта услуг Беларуси (15,2 %). Экспорт строительных услуг в 2016 г. составил
1 031,2 млн. долл. США, или повысился по отношению к 2015 г. на 3,6 %. Положитель-
ными моментами 2016 г. можно назвать существенное сокращение импорта строи-
тельных услуг (на 17,1 %) и выход на положительное сальдо внешней торговли данны-
ми услугами (184,3 млн долл. США). Из общего объема импорта строительных услуг
96 % оказано нерезидентами непосредственно на территории Беларуси (при реконст-
рукции автомобильных дорог, строительстве атомной электростанции, а также гости-
ничных и торговых объектов). При этом 77 % импорта строительных услуг на террито-
рии Беларуси компенсировано экспортом за счет привлечения белорусских организа-
ций-субподрядчиков. Наибольший объем строительных услуг экспортируется в Рос-
сийскую Федерацию (32 %) [1].

Одним из крупнейших объектов, реализованных белорусскими строителями за
рубежом, стал Гарлыкский горно-обогатительный комбинат в Туркменистане. Строи-
тельство подобных объектов планируется и в других странах: например, в Грузии идет
подготовка к строительству молочной фермы, ледовой арены и биатлонного стадиона
на горнолыжном курорте.

Одними из наиболее перспективных и быстрорастущих видов услуг Беларуси, по-
ставляемых на экспорт, являются компьютерные услуги (14,1 % экспорта услуг). Экс-
порт компьютерных услуг по итогам 2016 г. составил 956,8 млн долл. США. Белорус-
ский импорт по данному виду услуг меньше экспорта почти в 10 раз (111,8 млн долл.
США), что характеризует Беларусь как крупного экспортера IT-услуг [1]. В 2011–2016 гг.
средние темпы прироста экспорта составили 35 %.

Белорусский Парк высоких технологий (далее – ПВТ) является одним из крупней-
ших IT-кластеров в Восточной Европе, в котором работает более 30 000 инженеров-
программистов. Доля экспорта в общем объеме производства Парка высоких техно-
логий составляет 91,5 %. Разработанное в ПВТ программное обеспечение в 2015 г.
поставлялось заказчикам из 61 страны, при этом 46,7 % экспорта приходилось на стра-
ны Западной Европы, 40,2 – на США, 10,7 % – на страны СНГ [3].

Крупное положительное сальдо во внешней торговле по основным видам услуг
имеет важнейшее значение для всего внешнеэкономического комплекса страны, так
как позволяет компенсировать дефицит баланса в торговле товарами (рис. 2). Как вид-
но из рисунка, сальдо внешней торговли услугами имеет явную тенденцию к повышению.
В отдельные годы оно полностью компенсировало отрицательное сальдо во внешней
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торговле товарами Беларуси (2005, 2015 гг.), благодаря чему страна в итоге имела пре-
вышение экспорта над импортом. И в остальные годы уровень покрытия отрицатель-
ного товарного сальдо также был достаточно высоким.

Кроме того, экспорт услуг играет важную роль в периоды экономических кризи-
сов и неблагоприятной внешней конъюнктуры. Как показал проведенный анализ дина-
мики экспорта Республики Беларусь, экспорт услуг страны оказывается менее уязви-
мым в условиях падения спроса на мировых рынках (2009, 2013–2016 гг.) по сравнению
с экспортом товаров (рис. 3).

Мировой финансовый кризис 2009 г. оказал большое влияние на объемы внешней
торговли Республики Беларусь. Однако если экспорт товаров в 2009 г. сократился на
34,9 %, то экспорт услуг снизился значительно в меньшей степени – на 19,1 %. Сокра-
щение объемов внешней торговли услугами главным образом было обусловлено па-
дением экспорта и импорта транспортных услуг в связи с их преобладанием в структу-
ре внешней торговли услугами и снижением объемов внешней товарной торговли:
экспорт транспортных услуг сократился на 24 %, импорт – на 35 %. Существенное
снижение экспорта наблюдалось также по строительным и финансовым услугам. По-
ложительная динамика роста сохранилась в экспорте услуг связи, образования, услуг
в области архитектуры, инженерных и прочих технических услуг1.

Неблагоприятными для развития внешней торговли страны можно назвать 2013–
2016 гг. Снижение белорусского товарного экспорта в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на
19,8 % было вызвано сокращением внешнего спроса на продукцию нефтехимической
промышленности и машиностроения, а также снижением цен на калийные удобре-
ния. В 2014–2016 гг. падение объемов экспорта товаров, обусловленное снижением
мировых цен на нефть и сжатием потребительского рынка в России, главном торговом
партнере Республики Беларусь, продолжилось и составило в среднем 13,6 % в год.

Рис. 3. Темпы прироста экспорта товаров и услуг за 2007–2016 гг., %
Примечание. Рисунок составлен на основе данных

Национального банка Республики Беларусь.
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1 Анализ на основе данных Национального банка Республики Беларусь.
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Объем экспорта услуг за 2013–2016 гг. снижался только в 2015 г. (–15,8 %) за счет
отрицательной динамики в сфере международных грузовых перевозок, оказания
туристических и строительных услуг. В остальные годы прирост экспорта услуг со-
ставлял от 2,8 до 18,9 %2 (см. рис. 3).

Одним из преимуществ развития сферы услуг в целом и экспорта услуг в частно-
сти является низкий удельный вес материальных и топливно-энергетических затрат в себе-
стоимости при их производстве. Вклад совокупности предприятий в создание конечного
продукта, выраженный в величине оплаты труда работников и прибыли по определенным
видам деятельности, отражает доля добавленной стоимости в объеме выпуска.

В Республике Беларусь большинство видов услуг характеризуются высоким удель-
ным весом добавленной стоимости в объеме выпуска (рис. 4).

Наибольшим удельным весом добавленной стоимости в объеме выпуска характе-
ризуются виды деятельности «Финансы и страховая деятельность», «Государственное

Рис. 4. Удельный вес добавленной стоимости в объеме выпуска
по видам деятельности в 2015 г., %

Примечание. Рассчитано на основе данных [4, с. 37].
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управление», «Операции с недвижимым имуществом», «Образование», «Професси-
ональная, научная и техническая деятельность», «Информация и связь». В целом по
сфере услуг доля добавленной стоимости в объеме выпуска составляет 67,7 %, в сфере
производства – 33,4 %. Это позволяет отнести услуги с высоким удельным весом до-
бавленной стоимости в объеме выпуска отрасли в ряд наиболее приоритетных для
развития во внутренней и внешней торговле страны.

Рост экспорта данных видов услуг тесно связан с внедрением новейших технологий
в производство услуг. В настоящее время намечается глобальная тенденция роста доли
сектора услуг в затратах на исследования и разработки. Несмотря на то что на про-
мышленность приходится основная доля затрат на НИОКР, сектор услуг предъявляет
растущий спрос на инновации.

Внедрение новейших технологий имеет важнейшее значение для развития экспорта
компьютерных, информационных, архитектурных, технических и прочих видов науко-
емких услуг. При этом необходимым условием является постоянное совершенствова-
ние телекоммуникационной инфраструктуры (сети мобильной связи, расширение
беспроводного широкополосного доступа, обеспечение высокоскоростной передачи
мультимедийных данных), а также механизмов работы технопарков, бизнес-инкубато-
ров, инновационно-промышленных комплексов, кластеров, инновационных и венчур-
ных фондов.

Дальнейшее развитие экспорта услуг Республики Беларусь предполагает сохране-
ние и увеличение объемов государственной поддержки производителей и экспорте-
ров услуг, таких как предоставление налоговых льгот, государственных гарантий экс-
портерам услуг, стимулирование внедрения инноваций в предприятия сферы услуг.
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