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СЕКЦИЯ 1 

МОДЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 

УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ ШОКОВ 

 

Дятлов Сергей Алексеевич, 

доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН, 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет (г. Санкт-Петербург, 

Российская Федерация) 

 

МЕХАНИЗМ ВВЕДЕНИЯ ИНТЕГРАЦИОННОГО ЗОЛОТОГО РУБЛЯ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 1 

 

Сегодня главной стратегией развития Евразийского экономического союза должно 

стать осуществление управляемого постепенного перехода от энтропийной либерально-

инерционной модели развития к новой модели развития, обеспечивающей преодоление 

финансово-экономического кризиса, углубления интеграции и достижение устойчивого 

инновационно-инвестиционного роста экономик стран ЕАЭС. Мы предлагаем 

интеграционную концепцию развития экономик стран ЕАЭС. Главная цель: создание 

целостной устойчиво интеграционной хозяйственной системы, имеющей стабильно 

функционирующую, динамично развивающуюся сбалансированную экономику с 

регулируемым воспроизводственным механизмом инновационно-инвестиционного типа. 

Необходимо создать условия для постепенного формирования «нового интеграционного 

сектора» реальной экономики, который создается параллельно старому, ныне 

существующему и для которого постепенно формируется свой организационно-

экономический механизм интеграционного воспроизводства и развития с соответствующим 

законодательным обеспечением. 

Главный инструмент реализации основных целей и задач интеграционной концепции 

ЕАЭС является «Пятилетний интеграционный план развития стран ЕАЭС». Ведущая роль 

отводится использованию взаимосвязанных и согласованных методов межгосударственного, 

государственного и корпоративного планирования. Регулирующая роль интеграционных 

органов должна возрасти. Главный принцип хозяйствования и распределения - принцип 

равенства (равновыгодности) всех субъектов хозяйствования в инвестиционном процессе, а в 

последующем в распределении прибыли в соответствии с основополагающим принципом - 

равная прибыль на равновеликий вложенный инвестиционный капитал независимо от 

страны, вида, сферы и способа вложений. 

В рамках бюджетно-налогового планирования и стимулирования инновационно-

инвестиционного развития предлагается создать двойной бюджет, представляющий два 

взаимосвязанных бюджета: традиционный текущий интеграционный бюджет и бюджет 

инновационно-инвестиционного развития. Бюджет инновационно-инвестиционного развития 

предназначен для целей инвестирования в интеграционные инвестпроекты реального сектора 

экономики, в инновации, в новое строительство, в реализацию важнейших 

межгосударственных и национальных инновационно-инвестиционных проектов.  

Новый воспроизводственный механизм инновационно-инвестиционного типа имеет 

новый инструментарий, новую систему показателей, среди которых ведущее место занимает 

инвестиционный рубль (ресурсно-инвестиционный золотой рубль) и целевые 

инвестиционные счета предприятий.  

Ресурсно-инвестиционный золотой - это интегральный макроэкономический 

показатель, это показатель тройного обеспечения (тройной надежности), который более 

точно будет отражать вес интеграционного рубля с учетом его ресурсной, производственной 

и золото-обеспечивающей составляющей. Рассмотрим его составляющие: ресурсный рубль, 

                                                           
1 Материал  подготовлен при грантовой поддержке РГНФ, проект № 13-02-00415а 
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инвестиционный рубль, золотой рубль. Ресурсный (экспортный) рубль - получают за счет 

продажи ресурсов, спрос на которые на внутреннем и внешнем рынках является устойчивым 

в долгосрочной перспективе (например, такие ресурсы как металлы, нефть, газ, 

продовольствие, высокотехнологическое оборудование и др.).  

Далее вся сумма ресурсных рублей из сферы торговли поступает в инвестиционную 

сферу и обеспечивает финансирование инвестиционных проектов и новое строительство, в 

силу чего ресурсный рубль превращается в инвестиционный рубль.  

Движение, накопление, инвестиционный и производственный оборот 

инвестиционных рублей осуществляется под строгим контролем Центрального 

Интеграционного Банка стран ЕАЭС через целевые инвестиционные счета предприятий, 

доступ к которым имеют только сами предприятия и доступ к которым финансово-валютных 

спекулянтов законодательно строго законодательно запрещен. Инвестиционные рубли, по 

сути, являются безналичными деньгами, оборот которых на спекулятивном рынке запрещен 

интеграционным и национальным законодательством стран ЕАЭС. Следовательно, такой 

механизм подрубает главные корни, устраняет главные причины обесценения национальных 

валют стран ЕАЭС и роста инфляции, а также саму возможность использовать 

инвестиционные безналичные рубли в спекулятивной финансово-валютной сфере, а также 

вывозить их за рубеж в офф-шоры.  

В конце инвестиционного периода вся сумма обращающихся инвестиционных рублей 

после реализации проектов и начала производства новых реальных товаров подлежит 

физической утилизации, а на всю величину накопленных инвестиционных рублей 

выпускаются новые деньги - золотые деньги (золотой интеграционный рубль). Последний 

имеет реальное золотое покрытие, обменивается на золото и имеет стабильный твердый 

курс. Количество золотых рублей строго контролируется Центральным Банком стран ЕАЭС 

и обеспечено не только золотом и другими драгоценными металлами, но и имеющимися 

ресурсами, новыми построенными объектами и массой новых реально произведенных 

товаров и услуг. Интеграционный золотой рубль со стабильным курсом обращается на 

территории всех стран ЕАЭС без ограничений, но имеет определенные регламенты и 

ограничения при обращении на внешних рынках (вне юрисдикции стран ЕАЭС). 

Подчеркнем особо, что интеграционные золотые рубли со стабильным курсом, по 

сути, не являются кредитными деньгами, т.е. деньгами выдаваемыми под проценты. 

Новый механизм, основанный на введении интеграционного (ресурсно-

инвестиционного золотого) рубля обеспечит соблюдение основополагающего 

макроэкономического соотношения - изначального соответствия между товарной массой 

(услуг) и массой денег в обращении, что является основой для поддержания пропорций 

между другими главными макроэкономическими показателями и обеспечения 

сбалансированности как в интеграционной экономике в целом, так и в отдельных ее 

национальных секторах и сферах. Запуск интеграционного инновационно-инвестиционного 

механизма при строгом соблюдении всех необходимых условий уже через два-три года 

приведет к достаточно высокому росту накоплений и возникновению инвестиционного бума 

в странах ЕАЭС, создавая постепенно реальные предпосылки для достижения основных 

стратегических целей динамичного и устойчивого развития и обеспечения комплексной 

безопасности стран ЕАЭС в ХХI веке. 

На наш взгляд, в рамках разработанной и предлагаемой нами концепции введение в 

действие интеграционного (ресурсно-инвестиционного золотого) рубля в единстве с 

созданием и обеспечением функционирования целевых инвестиционных счетов компаний 

стран ЕАЭС, а также использование макроэкономического механизма государственной 

поддержки реального сектора экономики, включая введение в действие целевых налоговых 

льгот, инвестиционного кредита и др., обеспечит устойчивый неинфляционный рост 

экономик стран ЕАЭС. 

При этом реализуется следующая стратегическая цель: рост кредитно-денежного 

предложения, адресно направляемого на инвестиции в реальный сектор экономики и 
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инновационную сферу, должен приводить к росту ВВП и росту занятости в экономиках 

стран ЕАЭС при низких (контролируемых) темпах инфляции и стабильном курсе 

интеграционного золотого рубля. В дальнейшем золотой рубль, имеющий стабильный не 

подверженный спекулятивным колебаниям курс, может стать основой для введения 

интеграционного рубля и для других потенциальных участников Евразийского 

Экономического Союза. 

Новый интеграционный механизм является по своей сути механизмом генерации и 

производства синергийных эффектов. Он в качестве своих важнейших элементов и функций 

предполагает создание новых институтов регулирования и управления (Центральный 

Интеграционный Банк), исключает использование инвестиционных рублей в финансово-

валютной спекулятивной сфере, а также обеспечивает безинфляционное развитие экономик 

стран ЕАЭС. Это будет обеспечивать преодоление энтропийно-кризисных явлений в 

экономике, значительный приток прямых инвестиций в реальный сектор, массовое 

инновационно-технологическое обновление промышленных секторов экономики, создание 

новых рабочих мест, прирост реального ВВП и повышение конкурентоспособности товаров 

и услуг стран ЕАЭС мировых рынках. 

При этом считаем важным подчеркнуть следующее важное методологическое 

положение: механизм инвестиционного рубля (целевых инвестиционных счетов) – это 

механизм безпроцентного, неинфляционного развития экономики. Для справки: в рамках 

старого энтропийного финансово-кредитного механизма, например, российские банки и 

предприятия, реализующие инвестпроекты, как правило, за счет взятых за рубежом 

кредитов, имеют корпоративный долг перед зарубежными кредитно-банковскими 

организациями в размере 700 млрд долларов. 

По нашим расчетам, для принятия пакета основополагающих законов, запуска 

нового механизма и реализации данной концепции потребуется полтора-два года, что 

позволит получить ежегодный прирост ВВП в странах ЕАЭС в размере 7-10% ежегодно в 

течение всего срока действия пятилетнего плана.  

Важнейшими результатами предлагаемой нами концептуально новой синергийной 

политики экономической интеграции должны стать рост высокотехнологичной продукции 

производителей, снижение зависимости экономик от импортируемых товаров из-за рубежа, 

повышение объемов высокотехнологичного экспорта в другие страны и увеличения его доли 

на мировых рынках, а также обеспечение конкурентоспособности, национальной, 

продовольственной, экономической и военно-политической безопасности стран ЕАЭС. 

С учетом этого в условиях роста геополитических рисков, усиления глобальной 

гиперконкуренции, действия санкций осуществляемая в рамках синергийной концепции 

политика введения интеграционного инвестиционно-золотого рубля (инвестиционных счетов 

предприятий) стран ЕАЭС является главной целевой доминантой их гиперконкурентного, 

устойчивого и безопасного развития в ХХI веке.  

 

 

Полоник Степан Степанович, 

доктор экономических наук, профессор, 

УО «Белорусский государственный университет» (г. Минск, Республика Беларусь) 

 

ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Государственное регулирование экономики призвано находить действенные 

соотношения между саморегулированием рынка и государственным управлением, степенью 

хозяйственной свободы и государственных социальных гарантий. Эти соотношения 

реализуются в таких основных элементах, как:  
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регламентация хозяйственной жизни (производственной, финансовой, коммерческой 

и др.), образующей «правила игры», кодекс поведения хозяйствующих субъектов; 

формирование системы институтов (государственных и негосударственных 

организационно-экономических и правовых структур), обеспечивающих строгий контроль за 

соблюдением «правил игры»; 

выработка социально-экономической политики, целей, направлений, средств и 

механизмов регулирования социально-экономических процессов. 

Экономические прогнозы осуществляются с помощью специально разработанной 

программы, в основу которой положены принципы кейнсианской концепции. Прогнозные 

расчеты проводятся исходя из гипотезы, что экономика страны в зависимости от 

экономической политики, соблюдения намеченных целей и выбранных приоритетов будет 

развиваться в одном из двух возможных направлений, т.е. по оптимистическому или 

минимальному варианту. 

Оптимистический вариант развития предусматривает: повышение спроса, рост 

экспорта, усиление ресурсосбережения, создание рабочих мест, рост предложения за счет 

формирования условий для предприятий. В основу этого варианта развития экономики 

положены следующие составляющие: максимально эффективное использование выгодного 

геопространства, эффективное сочетание рыночных факторов и роли в регулировании 

экономики, стабильность цен и денежной единицы, снижение уровня инфляции. 

Минимальный вариант развития экономики характеризуется следующими 

признаками: рост безработицы, недостаточный спрос, низкий уровень производительности 

труда, недостаточное увеличение вложений в основной капитал (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Прогноз параметров в материальном производстве Беларуси на 2000-2015 

гг. по минимальному варианту, в % 

Параметры 2000 г. 2005 г. 2015 г. 

Уровень безработицы 3,2 3,5 4,0 

Рост ОПФ 0,1 0,9 1,0 

Износ ОПФ 62 68 70 

Повышение фондоотдачи 2 3,5 5 

Фондовооруженность 4 6,5 8 

Ресурсообеспеченность производства 60 65 70 

Рост инвестиций в основной капитал 12 13,5 15 

Уровень инфляции 24 21 17 

Экспорт товаров и услуг 8,5 9 10 

Импорт товаров и услуг 9 9,5 10,5 

 

Прогнозирование стартовых условий и экономической конъюнктуры осуществляется 

на средне- и краткосрочную перспективы. Оно является базой для формирования прогнозов 

социально-экономического развития страны, динамики спроса и предложения, конкурентных 

преимуществ на внешнем рынке. Прогнозные показатели конъюнктуры включают: спрос и 

предложение на энергоносители, величину и стоимость внешних кредитов, спрос на товары 

и услуги отечественного производства, динамику цен. 

Объем ВВП и норма накопления капитала 

Формула общего распределения ВВП отражает количество продукта для потребления 

домашними хозяйствами, государством, а также для накопления капитала, для экспорта и 

импорта. Для Беларуси на 2015 г. прогнозируется распределение ВВП на конечное 

потребление и валовое накопление в таких пропорциях: 

 

Y= 0,75C + 0,25К.  
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Эта формула характеризует сущностные признаки ВВП: 

величина потребления и величина накопления капитала прямо пропорциональны 

величине ВВП; 

величина потребления и величина накопления капитала находятся в обратно 

пропорциональной зависимости: при увеличении части потребления уменьшается часть 

накопления, и наоборот. 

Мировая практика показывает, что при существенных различиях в абсолютных 

показателях объемов ВВП эти структурные величины (потребления и накопления) находятся 

почти в одинаковых пропорциях во всех странах. Норма накопления может достигнуть: в 

странах с развитой экономикой – 21-22%, в развивающихся – 19-20%, в наименее развитых – 17-

19%.  

При прогнозируемом объеме ВВП на душу населения и соотношении норм 

потребления и накопления, при неизменной производительной силе одного занятого в 

народном хозяйстве достигнуть резкого повышения жизненного уровня населения 

практически невозможно, требуется привлечение дополнительных инвестиций в основной 

капитал. Для этого необходимо: увеличить количество основного капитала в целом и в 

расчете на одного занятого, улучшить его качество; повысить уровень производительности 

труда одного занятого за счет повышения капиталоотдачи и полного использования рабочего 

времени. 

В 2015 г. прогнозируется, что инвестиции в основной капитал (индексы изменения к 

2013 г.) составят 118-120%. При данных параметрах можно обеспечить рост ВВП на 5-10% - 

в 2015 г. Источниками экономического роста могут быть: рост капиталоотдачи; 

интенсификация производства; активизация экспорта товаров и услуг; оптимизация импорта.  

Экономический рост прогнозируется обеспечить за счет эффективного использования 

наличного основного капитала. Прогнозируется увеличить выпуск новых видов продукции и 

добиваться снижения производственных затрат. В 2015 г. осваивается 200 новых видов 

товаров, ведется работа по снижению производственных затрат на 10%. Необходимо снизить 

материалоемкость валового выпуска на 0,7% к уровню 2014 г., снизить энергоемкость ВВП 

на 4,5-5,5%. Это может существенно повлиять на конкурентоспособность продукции на 

внутреннем и внешнем рынках, на рост объемов экспорта. 

Кроме прироста инвестиций в основной капитал прогнозируется широко использовать 

и другие источники увеличения объемов производства ВВП: 

внедрение инновационных технологий и обеспечение общего увеличения 

продуктивной отдачи задействованных факторов производства: за счет технического 

прогресса, новых технологий, качества капитала и труда, выпуска новых видов продукции; 

создание конкурентных условий. 

Прогнозируется использовать стратегию экономического роста, которая опирается на 

экспорт товаров и услуг. Освоение новых иностранных рынков и закрепление на них могут 

стимулировать расширение производства. Объем внешней торговли, включая услуги (по 

данным платежного баланса), в 2015 г. возрастет: экспорт – на 112-113%, импорт – на 112,5-

113,5%. 

Исследованиями Е. Балацкого, В. Конышева установлена статистическая зависимость: 

доля государственных расходов в ВВП имеет точку минимума, когда размер госсектора 

принимает критическое значение 34% [1]. Эта величина статистическая, а не 

функциональная, но, тем не менее, ниже этой величины доля государственных расходов в 

ВВП уменьшиться в любом случае не должна. Это тот уровень, который должны 

обеспечивать промышленно развитые страны мира. Данные о доле государственных 

расходов в ВВП Беларуси показывают, что фактическая доля государственных расходов в 

ВВП была заметно ниже критической величины. 

Параметры денежно-кредитной политики 

В основных направлениях денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 

2015. предусмотрено снижение курса белорусского рубля к доллару США, т.е. обменный 
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курс составит 16000-16500 руб. за 1 долл. США. Такая постановка диктуется тем 

обстоятельством, что в условиях открытой экономики стране необходимо поддерживать 

«внешнее равновесие», т.е. балансирование внешних расчетов для поддержания обменного 

курса, и «внутреннее равновесие», т.е. установление совокупного спроса на уровне, 

соответствующем полной занятости при минимальной инфляции. Необходимо использовать 

соответствующий набор макроэкономических мер, сразу воздействующих на три рынка: 

товаров и услуг, денежный и валютный. 

Параметры, используемые для выравнивания платежного баланса 

Экономический рост связан и с оптимизацией баланса текущих операций. В 2014 г. 

структура основного капитала не позволила выровнять баланс текущих операций потому, 

что внешнеторговая деятельность обусловливалась: необходимостью импорта новых 

технологий; потребностями экономики в энергосберегающих технологиях; политикой 

обменного курса (девальвация рубля). 

Для финансирования снижения отрицательного сальдо внешнеэкономической 

деятельности могут быть использованы два метода: 

финансирование с помощью международных кредитов; 

финансирование за счет прямых иностранных капитальных вложений. 

Экономическое разбалансирование 

К параметрам, в результате неоптимальности которых экономика приобретает 

потенциал разбалансированности, относятся, в частности: 

показатели распределения ВВП, в том числе увеличение доли фонда неэффективного 

потребления (то есть потерь капитала, потребления криминального сектора); 

уровень насыщенности экономики деньгами; 

соотношение между курсом и паритетом покупательной способности белорусского 

рубля; 

соотношение между затратами на обслуживание внешнего долга и объемом экспорта; 

сальдо внешнеэкономических обменов;  

дефицит государственного бюджета (в процентах к ВВП); показатели, 

характеризующие доходную и расходную части бюджета; размеры просроченной 

задолженности; 

показатели, отражающие состояние системы цен (в том числе – соотношение цены 

труда и цен на товары и услуги, фактические и оптимальные цены на рынках ценных бумаг); 

темпы роста цен, вызванного действием немонетарных генераторов инфляции; 

показатели эффективности перераспределения накоплений и работы кредитной 

системы.  

Одним из надежных вариантов выхода из сложившегося состояния может быть 

использование стратегии национального макроэкономического развития на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу, которая предусматривала бы многовекторную ориентацию 

Беларуси, т. е. и расширение интеграции с Россией, и укрепление сотрудничества со 

странами Западной Европы, что гарантировало бы финансовую и инвестиционную 

поддержку. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАК ЯВЛЕНИЕ И КАТЕГОРИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

С изменения институтов или организационных структур, если говорить уже о фирме, 

начинается эволюционная динамика социально-экономической системы любого уровня, 

придавая последней силу или же усиливая тенденцию к стагнации. Именно в институтах 

проявляются и закрепляются качественные изменения социально-экономической системы. С 

практической точки зрения это означает, что любые институционально-организационные 

преобразования должны и, по существу, всегда каким-то образом задевают интересы и 

мотивы хозяйствующих субъектов, население определенных социальных групп или классов. 

Однако экономическая литература, формирующаяся в традициях мэйнстрима, имеет 

существенный пробел по расширенному обоснованию социально-экономического развития, 

которое отождествляется с экономическим ростом, где единственным источником 

выступают ресурсы, а результатом прибыль, что не подтверждается практикой. 

Функциональный анализ, оформившийся в рамках категорий микро- и макроэкономики, 

принимает институты как некоторую данность, своего рода «черный ящик». Текущий общий 

мировой кризис подтвердил упадок данной теории без учета институционально-

эволюционных мотивов, изменений и пр. Если не понимать закономерностей этих 

изменений, не принимать в том или ином виде участия в выработке реальных структурных 

формирований, организаций, инициатив, то остается участь существования на периферийном 

уровне мирового хозяйства, поскольку научно-технические и инновационные отрасли, 

дающие старт новому циклу развития всегда на первоначальной своей стадии не только не 

дают прибыли, но и являются затратными. 

Успехи хозяйственной практики прямо пропорциональны степени развитости и 

умению использования достижений экономической науки в целом и в стране в частности. 

Очевидно, что кризисные ситуации значительно усиливают востребованность теоретических 

разработок, преодолевающих фрагментарность знания и его функциональную 

ограниченность. Однако экономическая наука как специфическая форма сознания имеет 

особенности «производства продукта», оценки его потребительских свойств, алгоритм 

использования, свою траекторию и циклы развития. Здесь важные проблемы чередуются с 

лжепроблемами, а перспективные идеи с мифами, выверенные законы с догмами. Это 

своеобразная конкуренция реальных политико-экономических сил не только страны, но и 

внешнего влияния на национальную стратегию развития. 

Но поскольку инвентаризация идей и полная рефлексия теории осуществляются 

крайне редко, опыт хозяйственной жизни очевидными иногда очень даже жесткими фактами 

диктует необходимость критического анализа и оценки господствующих теоретических 

позиций и, естественно, их пересмотра в случае невыполнения наукой имманентных ей 

функций. Как свидетельствует история, чем глубже и обширнее перемены затрагивают 

пласты общественных и экономических отношений, условий хозяйствования, тем более 

радикальный пересмотр требуется в структуре научного экономического знания, доходящий 

до изменений предмета и парадигмального основания теории. 

Если обратиться к истории науки о социально-экономическом развитии, то без 

преувеличения можно заметить, что старт современной экономической цивилизации с ее 

довольно сложными и противоречивыми результатами заложила политэкономия. И тем 

более странно, что это, пожалуй, единственная наука, которая оказалась сегодня за «бортом» 

своего освоения и развития на новой основе и даже исключена из научных классификаторов, 

учебных планов, программ вузов. 
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Во-первых, именно в исследовании системы объективных экономических законов и 

отношений человеческого общения (производства, распределения, обмена и потребления) 

оформился предмет экономики как науки в ее классический интерпретации, предложив 

практике ее адекватный хозяйственно-политический образ. Во-вторых, политэкономия 

позволила (и она в этом плане незаменима) определить стратегию и динамику 

политэкономического и социокультурного развития. В-третьих, предметная определенность, 

методология, категориальный аппарат позволил выявить потенциал, движущие силы 

складывающегося способа производства, эпохи с указанием ограниченности и 

перспективности одних экономических форм по сравнению с другими. В-четвертых, 

зафиксировать «несущую конструкцию» или основу общественно-экономического 

устройства как органическую составляющую определенного технологического способа 

производства, общественного уклада, экономической и морально-этической нормы 

поведения, политико-правового механизма координации и защиты интересов индивидов, их 

собственности. В-пятых, на основе складывающихся тенденций в траектории 

институциональных изменений определить прогноз возможных противоречий развития с 

выявлением соответствующих форм их разрешения. Наконец, политэкономия дает 

методологическую и инструментальную основу для анализа другим более конкретным 

прикладным экономическим дисциплинам. Отсутствием такой обобщающей научной 

дисциплины можно объяснить во многом тот противоречивый и не совсем конструктивный 

диалог, который наблюдается в теории и отражается, естественно, в хозяйственной практике.  

Экономическое развитие предполагает «расширенное воспроизводство и постепенные 

качественные и структурные положительные изменения экономики, производительных сил, 

факторов роста и развития, образования, науки, культуры, уровня и качества жизни 

населения, человеческого капитала» Экономическое развитие включает развитие 

общественных отношений, поэтому протекает различно в конкретных исторически 

сложившихся условиях технологических укладов и распределения материальных благ. 

Основными показателями развития страны считаются качество жизни населения, 

конкурентоспособность экономики, ВВП, ВНП, человеческий капитал на душу населения и 

индекс экономической свободы». Рост и развитие взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

Но экономический рост является всего лишь частной проблемой экономического развития. 

Как отмечал Й. Шумпетер еще в 1911 г., сто карет не даст железной дороги. Примерно такое 

же определение категории «развитие» можно найти и в энциклопедиях, словарях. Развитие – 

процесс закономерного изменения, перехода из одного состояния в другое, более 

совершенное, переход от старого качественного к новому, от простого к сложному, от 

низшему к высшему.  

Поскольку экономическое развитие по преимуществу носило нагрузку качественных 

общественных отношений (!), требовавших оценку рыночных форм координации и стимулов 

и, таким образом, критическую переоценку капитала как доминирующего отношения, 

категория «экономическое развитие» было заменена, в том числе и по идеологическим 

соображениям, более актуальными количественными категориями: «экономическая 

динамика», «экономический рост» и пр. Предмет макроэкономики в целом оформился как 

научная дисциплина количественных параметров, характеризующих лишь равновесно-

функциональный аспект системы, анализ которой ориентирован сложившимися традициями 

науки лишь на краткосрочный период времени. Поэтому практика потребовала объяснений и 

обоснований перехода экономики от серийного производства к новым товарам, технологиям, 

рынкам и пр., обратившись к понятию «инновации». По данным Доклада о мировом 

развитии за 2003 г. в 2000 г. экспорт высоких технологий составил в целом 34% от экспорта 

промышленных товаров, а в Германии – 18%, в Швеции – 22%, в Великобритании – 32%, в 

Японии – 28%, во Франции – 24%, в Китае – 19%, в Малайзии – 59%, в Венгрии – 26%, в 

Беларуси – 4%, в Литве – 4%, в Казахстане – 10%, в Эстонии – 30%, в России – 14%. 

«Инновация» («innovation» - англ.) – нововведение, новшество, новаторство; новое 

правило, вновь установленный порядок (слов. С.И. Ожегова). Данное понятие можно найти 
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еще в работах 20-х годов прошлого столетия по развивающемуся менеджменту, а в 30-50-е 

годы оно уже получает распространение в научно-технической области. Но собственно 

экономическая наука начала активно использовать его в своем аналитическом обороте где-то 

в 80-е годы. Во-первых, остро обнаружилась в очередной раз проблема поиска новых 

источников экономического роста, чем ограничивалась в силу известных идеологических 

мотивов более фундаментальная проблема выбора стратегии социально-экономического 

развития. Во-вторых, сказались не только «пороки рынка», но и «пороки государства», и 

поэтому встал вопрос, как, в каких конкретных социально- и политико-экономических 

формах совместить рыночный утилитаризм с цивилизационными ценностями западного 

общества. Иначе говоря, проявился в очередной раз «порок мышления». В-третьих, 

следовало разрешить известное противоречие крупного капитала, имеющего тенденцию к 

монополизации, к корпоративному обобществлению, и малого бизнеса, «подогрев» тем 

самым через естественно затухающую конкуренцию. В-четвертых, неоклассическая теория 

через понятие «инновации» делает попытку восстановить в «экономике» ее технико-

технологическую основу, которая в классической политэкономии была представлена через 

«производительные силы» и соответствующие их элементы, взаимосвязь. Напомним, что 

именно использованием категорий «производительные силы» и «производственные 

отношения» разрешался вопрос об источнике, экономических формах и направлении 

развития, а также объяснялся его циклический характер. Наконец, в-пятых, уже остро 

почувствовалась необходимость целостного, всестороннего, развивающегося и полного 

научного отражения противоречивой реальности, в котором бы нашлось место и 

внеэкономическим условиям и факторам хозяйствования. А усиливавшаяся научная 

специализация и приверженность идеологическим канонам не позволяли это делать, 

порождая этим «дефект знания», т.е. функциональную калейдоскопичность. 

Эволюционный принцип начал играть важную роль в экономических исследованиях в 

18 веке в связи с утверждением естественнонаучного мировоззрения. Однако достиг высшей 

отметки в 19 веке, в котором Й. Шумпетер выделяет пять самостоятельных типов 

эволюционистской мысли: эволюционизм философов (Гегель); марксистский эволюционизм; 

эволюционизм историков (речь идет, прежде всего, об исторической школе); 

интеллектуальный эволюционизм Кондорсе и Конта; дарвинистский эволюционизм.  

Й. Шумпетер не рассматривает хозяйственные изменения в рамках различных эпох, а 

ставит задачу вычленить факторы, вызывающие изменения внутри системы. Речь идет о 

системе капитала. Однако Й. Шумпетер все же признает зависимость прошлого для 

последующего этапа развития, хотя и не в сильной степени. Поскольку равновесно-

стационарное состояние спроса и предложения, к которому обращаются экономисты, не 

отражает силы для динамики, то источник развития автор предлагает искать на стороне 

производства. Критерием развития экономики выдвигается новое качество блага, 

организации, иной метод, источник сырья и т. п. Таким объектом анализа, претендующего 

на роль генератора развития, является предприниматель. Но не всякий предприниматель или 

собственник, хозяин, а именно тот, мотивом поведения которого является даже не прибыль, 

а достижение или внедрение чего-то нового, преодолевающего уже имеющуюся 

хозяйственную «рутину». 

Вебленовский эволюционизм основывается на инстинктах (мастерства, 

родительского чувства, праздного любопытства) и психологических привычках. Праздное 

любопытство создает новые стереотипы мышления и поведения, что действует как 

созидательная сила для развития. Но противоречие индустрии и бизнеса деформируют 

промышленную систему, вызывая разного рода кризисы. По сути, Т. Веблен заложил основы 

для понимания развития как кумулятивной последовательности смены институтов, что 

нашло поддержку в более поздних теориях институционализма. Причем эта концепция 

эволюции базируется на органическом единстве человека, общества, природы, техники.  
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

В последние десятилетия наблюдается некий нигилизм в отношении классических 

научных разработок прошлого периода с отрицанием известных авторитетов в 

экономической науке (А. Смит, К. Маркс, В. И. Ленин и др.). Высказываются мнения о 

появлении «новых» фундаментальных разработок, претендующих на классический статус. 

Указанные «новации» вызывают больше вопросов, чем ответов на старые. Поэтому у 

специалистов, занимающихся экономической проблематикой, возникает интерес к 

фундаментальной области исследований, являющейся основополагающей в цепочке: 

академические, отраслевые и на уровне конкретных предприятий. 

Развитие экономики должно осуществляться, обеспечивая социальную защищенность 

граждан. Программы социально-экономического развития Республики Беларусь – 

свидетельство постоянного внимания соответствующих органов государственного 

управления страны к стратегическим направлениям совершенствования важнейших аспектов 

ее хозяйственной деятельности. Однако понимание важности реализации итогов развития 

отдельных аспектов стратегической направленности не обеспечивает их позитивный 

результат. Об этом свидетельствует реакция руководства страны и, в том числе, Президента 

Республики Беларусь, на факты несвоевременного или некачественного исполнения 

важнейших мероприятий стратегического значения. 

Основными причинами нарушения стратегических целей социально-экономического 

развития страны являются: 

1) использование остаточного принципа при решении социально экономических 

вопросов. В бюджете страны значение планируемых средств на социальные нужды должно 

быть увеличено, но не символически, а во много раз за счет уменьшения расходов, напрямую 

не связанных с социальными. Программы социально-экономического развития Республики 

Беларусь должны быть увязаны с бюджетом страны с указанием конкретных цифр и без 

«философских рассуждений». За невыполнение планируемых показателей составители 

планов должны нести персональную материальную ответственность; 

2) невысокая профессиональная квалификация чиновников, призванных решать 

безусловно сложные вопросы исключительной значимости. Систематическое освобождение 

от работы ведущих государственных деятелей свидетельствует о том, что они не имеют 

должной квалификации. Перевод их на другие должности нецелесообразен. Пока они 

«толкутся» в системе государственного управления – порядка не будет; 

3) высокий уровень коррупции в стране. Беларусь в международном ежегодном 

рейтинге коррупции по версии «TransparencyInternational» в 2012 году занимала 123-е место 

из 174 возможных (страна разделяет эту позицию с Мавританией, Мозамбиком и Сьерра-

Леоне). Коррупция объективно непобедима, но нельзя борьбой с ней заниматься «огульно», 

предлагая меры, охватывающие все население страны. Такой подход дискредитирует 

систему борьбы с коррупцией в целом; 

4) недостаточное развитие регионального предпринимательства в Республике 

Беларусь. В развитии регионального предпринимательства значительный вклад должен 

вносить малый бизнес, который может обеспечить должный социально-экономический 

аспект сокращения реальной безработицы путем создания новых рабочих мест и более 

высокого уровня удовлетворения потребностей населения по сравнению с государственными 

структурами. Опыт зарубежных стран с развитой рыночной экономикой рекомендует 
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принятие решений властей по предоставлению частному бизнесу наиболее благоприятных 

условий работы, с ослаблением мощного давления государственных структур, обеспечив его 

неуклонное стратегическое развитие в соответствии с намеченным планом. 

Безусловно, малый бизнес не является фундаментальным фактором существования 

развитых рыночных систем в мире (США, Германия, Франция и др.), где несомненно 

мощные хозяйственные монополии формируют экономический базис этих стран. Однако 

известно, что развитые страны шли к современному состоянию своего хозяйства путем 

экономического развития и укрепления малого бизнеса. 

Значение малого бизнеса для построения развитых рыночных экономических систем 

заключается в том, что именно малый бизнес позволяет построить «справедливые» 

отношения частной собственности в подавляющих слоях общества, не имеющих 

значительного начального капитала. При этом справедливость заключается в минимизации 

коррупционных и уголовных основ построения отношений собственности в стране. 

Малый бизнес следует рассматривать, прежде всего, не как источник значительных 

налоговых поступлений в государственный бюджет страны, а как первоочередное 

стратегическое направление построения рыночных отношений в стране. Отсюда необходимо 

стратегически планировать безусловный рост выпуска внутренней валовой продукции 

субъектами малого предпринимательства, рост занятости населения в малом бизнесе, как 

важнейших задач социально-экономического развития страны; 

5) реализация отечественной продукции. Серьезное стратегическое значение имеют 

ограниченные возможности реализации отечественной продукции. В связи с наличием 

указанной проблемы изготовители продукции вынуждены заниматься повышением ее 

качества, снижением цены и поиском новых рынков сбыта. При этом необходимо 

совершенствовать технологию и производственный процесс изготовления продукции, а 

поиски нового рынка сбыта требуют серьезных организационных усилий. Имеющиеся 

производственные ресурсы могут быть использованы для изготовления принципиально 

новой продукции, пользующейся устойчивым спросом на рынке, но при этом необходимо 

иметь представление о возможностях соответствующего рынка. 

Замена изготовления продукции, не имеющей устойчивого сбыта, продукцией, 

пользующейся спросом у потребителя – нередкий прием успешных рыночных структур. 

Вместе с тем процессу замены одного вида продукции другим мешает рутинное отношение 

малограмотных руководителей предприятий. Среди производителей продукции, не 

пользующейся стабильным спросом на рынке, получило расширение модельного рода 

продукции, рассчитанное на спрос потребителей новых моделей. Известная практика таких 

действий показывает, что расширение модельного ряда в большинстве случаев приводит не 

столько к расширению спроса на продукцию, сколько к росту затрат на изготовление новых 

модельных единиц продукции. Причиной подобных действий является отсутствие должной 

экономической оценки принимаемых решений. 

Нельзя ориентироваться на производство продукции, которая может быть реализована 

в основном за рубежом. Расчет на то, что когда-либо мы «догоним» Европу, США, Японию и 

другие страны по качественному уровню производимой продукции – фантастика, 

рассчитанная на долгие годы. Подтверждением этого является Россия, которая, владея 

огромными финансами по сравнению с нашей страной, пока безуспешно пытается решать 

эту задачу. Необходимо расширять производство продукции, пользующейся спросом 

населения страны, а он огромен. Это техническая оснащенность сельского хозяйства, 

отраслей, производящих продукцию массового потребления населением (одежда, обувь, и 

др.). продукцию, закупаемую за рубежом (ж/д локомотивы, вагоны, трубы и др); 

6) необходимость развития отраслей сельского и лесного хозяйства, строительных 

материалов, организаций, эксплуатирующих и ремонтирующих производственную технику. 

Основными проблемами, препятствующими данному развитию, являются, с одной стороны, 

недостатки инфраструктурного порядка, а другой, нецелевое использование государственных 



14 

средств. Отсюда возникает некачественное строительство агрогородков, лишенных важных 

составляющих инфраструктуры: медицинских детских, культурных, торговых учреждений; 

7) создание мегаполисов. Развитие рыночных отношений в Республики Беларусь в 

значительной степени зависит от создания общественного производства в регионах страны, 

население которых стремится обосноваться в крупных промышленных центрах в связи с 

трудностями устройства на работу в местах проживания, отсутствием должной 

инфраструктуры. Сосредоточение производства и населения в крупных промышленных 

центрах создает серьезные проблемы как в крупных городах, так и в местах, покинутых 

местным населением. В крупных городах осложняется обстановка с жильем, размещением 

транспорта, экологией, социальной инфраструктурой (детские, медицинские, спортивные, 

образовательные учреждения). Территории, из которых идет утечка населения, приходят в 

социально-экономический упадок. 

Международная практика представляет убедительные примеры негативного характера 

создания мегаполисов, особенно при относительно малой численности населения в условиях его 

убывания. Представляется нецелесообразным создавать мегаполисы, бесконечно втягивающие 

население областных, районных регионов страны. Необходимо расширить строительство 

производственных и жилых объектов в областях, районах, в поселках и крупных селах, создавая 

при этом должную инфраструктуру и условия, при которых жители крупных белорусских 

городов, выпускники высших и средних специальных учебных заведений добровольно будут 

жить и работать в других регионах страны. Необходимо больше вкладывать средств в отрасли, 

обеспечивающие должный социальный уровень малых региональных центров: в медицину, 

образование, пенсионное обслуживание, в спортивные и детские учреждения. 

Представляется, что стратегия развития нашей страны должна быть направлена на 

ослабление экономической зависимости ее от других стран, в том числе от России и Европы, 

путем расширения внутреннего рынка. 
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ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЕАЭС  

И ДИНАМИКА ЕГО ПОЗИЦИЙ В МИРЕ 
 

В докладе дан анализ текущего состояния в ЕАЭС и с помощью гибридного синтеза 

моделей роста [1-5] производственных факторов, сделан прогноз роста и перспективных 

позиций в глобальной экономике основных факторов XXI века. 

Текущее место в мире. С 1 января 2015 г. стартовал новый экономический союз 

четырех стран, к которому в перспективе присоединится Кыргызстан. Мировая доля нового 

объединения по населению пока невелика – 2,6%. ВВП пяти стран ЕАЭС в 2013г. по 

обменному курсу достиг 2,4 трлн долл. и составил около 3% от мирового значения (74,7 трлн 

долл.). По паритетному курсу совокупный ВВП немногим превысил 4 трлн долл. и 

составляет 4% от мирового в 102 трлн долл (табл. 1). Для сравнения, в том же году ВВП по 

ППС Европейского союза – 17,6 трлн долл., США – 16,8 трлн долл., Китая – 16,2 трлн долл. 

Отметим, что в 1995 г. совокупный ВВП Казахстана, Беларуси, России, Армении и 

Кыргызстана (и по тогдашнему курсу и по ППС) составлял всего 1,6% мирового, т.е. за 20 

лет доля стран ЕАЭС в мире удвоилась.  
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Таблица 1 – Место в мире ЕАЭС в 2013 г. 

 
Население,  

млн чел. 

Территория (суша), 

тыс. кв. км 

Пахотные земли, 

тыс. кв. км 

ВВП по ППС, 

трлн долл. 

Значение показателя  

для ЕАЭС 
179,2 19 500 

1484,3 
4,095 

Доля в мире, % 2,6 13,0 11,0 4,0 
Источник: расчеты авторов на основе баз данных МВФ (www.imf.org), ООН (www.un.org) и Всемирного банка 

(www.worldbank.org)  
 

Экономический рост стран ЕАЭС после получения независимости по сравнению с 

ростом мировой экономики представлен на рисунке 1 и составил в Армении более чем 3 

раза, Беларуси и Казахстане – 2 раза, в России и Кыргызстане – 1,5 раза. 

Рисунок 2 дает представление о темпах роста ВВП по ППС на душу населения 

(благосостоянии) за 18 последних лет (период восстановления и строительства национальных 

экономик) и среднегодовом темпе роста (правая шкала). Бесспорные лидеры роста: Беларусь и 

Казахстан со среднегодовыми темпами роста – 8,8% и 7,8% соответственно. Высокая динамика 

экономического роста дала основания исследователям (см. напр. www.worldpostcrisis.org) относить 

эти государства к быстроразвивающимся странам. Появились даже такие новые понятия, как 

«восточноевропейский зубр» для Беларуси и «центральноазиатский барс» для Казахстана.  

 

 
Рисунок 1 – Падение и рост экономик стран ЕАЭС по отношению к 1992 г. 

(в постоянных ценах), раз. 
Источник: расчеты авторов на основе баз данных МВФ (www.imf.org). 

 

 
Рисунок 2 - Темп роста благосостояния (ВВП по ППС на душу населения) 

за период 1995-2013 гг., % 
Источник: расчеты авторов на основе баз данных МВФ (www.imf.org). 
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ЕАЭС создавался с главной экономической целью – увеличить взаимную торговлю за 

счет эффекта создания торговли и увеличить экономический рост за счет роста чистого 

экспорта в другие страны. Пока взаимная торговля стран будущего ЕАЭС (Таможенного 

союза) прирастала с замедлением: в 2010 г. – на 41,6%, в 2011 г. – на 31,9%, в 2012 г. – на 

10,1%, в 2013 г. – на 0,3%, в 2014 г. – ушла в минус. С 2010 по 2013 гг. во взаимной торговле 

товарами увеличилась только доля Беларуси с 22,1% до 27,6% за счет уменьшения доли 

Казахстана с 12,7% до 9,1% и России – с 65,2% до 63,3% (по данным Евразийской 

экономической комиссии). 

Перспективы потенциального экономического роста стран ЕАЭС. В качестве 

функции экономического роста Y(…) возьмем производственную функцию Кобба–Дугласа: 

)()()()( 1 tLtKtAtY   ,         (1) 

прологарифмируем ее: 

).(ln)1()(ln)(ln)(ln tLtKtAtGDP         (2) 

Вычитая данное уравнение из аналогичного для t+1, получаем разностное уравнение 

).(ln)1()(ln)(ln)(ln tLtKtAtGDP   ,     (3) 

которое с учетом известной аппроксимации GrowthXX
X

X
X  %ln


 и 

исторического наблюдения α=1/3 превратим в удобную для расчетов формулу (в %): 

1 2
( ) ( ) ( ) ( ).

3 3
GrowthGDP t GrowthA t GrowthK t GrowthL t       (4) 

Теперь главное для этой простой, но верной на больших отрезках времени модели 

экономического роста получим систему моделей для факторов роста: A(t), K(t), L(t). 

Гибридный подход, впервые предложенный в [3-4], заключается в прогнозе факторов роста: 

L - труд, K - капитал, A(t) - технологии – на основе гибридной агрегации предложений 

разных прогнозистов, т.е. фактически усредняются различные сценарии поведения факторов. 

Идея подхода аналогична известной схеме кибернетика Шеннона, денежно примененной для 

синтеза «надежных схем из ненадежных элементов». Гибридная модель – это усреднение 

(агрегация) не самих прогнозов, а их моделей. Идея гибридного подхода авторов – синтез 

надежного прогноза темпов роста каждого из факторов из серии ненадежных прогнозов при 

различных, вообще говоря, неточных сценариях.  

Прогноз человеческого капитала. По демографическим прогнозам как Бюро 

переписи населения США (www.census.gov), так и ООН (www.un.org) значительное 

сокращение экономически активного населения ожидает Россию, Беларусь, Армению при 

росте в Казахстане и Кыргызстане (табл. 2). Вместе с тем рост качества человеческого 

капитала, измеряемого по модели Барро-Ли, ожидаемой продолжительности обучения 

позволит отрицательный вклад L невелировать. 
 

Таблица 2 - Прогнозы потенциального среднегодового роста по гибридной модели труда, 

капитала, совокупной производительности факторов и экономического роста в 2015-2050 гг. 

Страна 
K (начальный капитал 

в 2010г.), млрд долл 
Growth L, % Growth A(t) Growth GDP 

Мир 124 120 -0,75 1,1 3,5 

Россия 2 547 -0,7 3,7 4,8 

Казахстан 205  0,6 3,9 5,2 

Беларусь 108 -0,9 4,0 5,9 

Армения 20 -0,08 4,8 5,1 

Кыргызстан 8 1,,2 3,6 4,8 
Источники: расчеты авторов по гибридной модели инвестиций на основе [2] и национальной статистики. 

 

http://www.census.gov/
http://www.un.org/
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Прогноз физического капитала. Мы используем модели сбережений и модели их 

трансфера в инвестиции, чтобы вычислить норму инвестиций, как долю ВВП, а затем 

корректируем прирост капитала на усредненную норму амортизации (4%, 4,5%, 5%, 6%) 

(табл. 2). 

Прогноз роста совокупной производительности факторов (TFP). Прогнозы роста 

TFP, которые зависят от скорости технологической конвергенции национальных экономик, а 

точнее от успеха модернизации, – наиболее трудная задача. Большинство авторов [1] 

исходит из концепции «догоняющей модернизации» и строит модели конвергенции, 

согласно которым темп роста TFP замедляется по мере приближения ВВП на душу 

населения к ВВП США. Мы исходим из того, что страны ЕАЭС за счет накопленного 

научного потенциала, высокой грамотности населения сумеют реализовать «обгоняющую 

модернизацию», т.е. совместить инвестиционную и инновационную фазы экономик (по 

Портеру). Косвенное подтверждение этому - относительно высокие места стран в рейтинге 

Всемирного банка готовности стран к экономике знаний. 

Консенсус-прогноз позволяет вычислить динамику изменения доли ЕАЭС и ведущих 

стран и союзов в мировой экономике (рис.3).  

 

 
Рисунок 3 - Сценарий долгосрочного изменения долей стран и регионов  

в глобальном ВВП по ППС, % 

Источник: расчеты авторов на основе данных www.ggdc.maddison.htm (18202 г.),  

www.imf.org (2013 г.), синтеза гибридного прогноза и консенсус-прогноза организаций: 

www.oecd.org, www.cepii.fr, www.hsbc.com. 

 

Предполагается, что к 2050 г. доля стран ЕАЭС увеличится в глобальном ВВП по 

ППС до 9%. 
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МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ РЫНКА ТРУДА К СТРУКТУРНЫМ  

ИЗМЕНЕНИЯМ ЭКОНОМИКИ 

 

Основные векторы структурных изменений экономики обусловлены переходом к 

новым технологическим укладам, изменением соотношения в сфере рыночных и 

нерыночных услуг, диверсификацией различных форм хозяйствования. Ведущие 

экономисты Российской Федерации и Республики Беларусь выделяют два вида 

реструктуризации экономики: защитную, связанную с селекцией нерентабельных 

предприятий, и программную, связанную с системной реструктуризацией с помощью 

банкротства и ликвидации нерентабельных производств. Соответственно, механизмы 

адаптации рынка труда к структурным изменениям многообразны и включают: 

количественную, ценовую, качественную и институциональную типы подстройки. 

Количественная подстройка означает изменение объемов используемых трудовых ресурсов, 

которые могут быть измерены через численность работников или ресурсы рабочего времени. 

Качественная подстройка отражает функциональную и профессиональную мобильность 

рабочей силы, т.е. реакцию рынка образовательных услуг на структурные изменения 

экономики. Ценовая подстройка предполагает дифференциацию заработной платы в разрезе 

отраслей (видов экономической деятельности). Это обеспечивает перелив рабочей силы 

между секторами экономики и обусловливает изменение ее структуры. Институциональная 

подстройка предполагает оптимизацию сравнительных издержек, которые сопровождаются 

названными механизмами адаптации. Элементами институциональной подстройки рынка 

труда являются: ставка минимальной заработной платы; индексация заработной платы; БПМ, 

МПБ и др. Использование механизмов подстройки рынка труда зависит от выбранной 

формы реструктуризации экономики [1, 2]. 

В Республике Беларусь основными инструментами реструктуризации выступают 

консолидация и объединение предприятий, модернизация производств преимущественно за 

счет бюджетных средств и программ. То есть на базе сохранения крупных государственных 

производств реализуется попытка их комплексной модернизации за счет внесения изменений 

в производственную программу действующих предприятий. Это принципиально не меняет 

структуру экономики по видам экономической деятельности, так как рыночные институты 

селекции не работают (банкротство, высвобождения, дробление предприятий, 

приватизация). Белорусский рынок труда отдает приоритет количественной подстройке его 

элементов в процессе структурных изменений в экономике, в большей степени маневрируя 

количеством рабочего времени, нежели численностью занятых. В среднесрочном и 

долгосрочном периодах подстройка осуществляется благодаря сохранению избыточной 

численности персонала на предприятиях, что сопровождается снижением 

производительности труда (в натуральном и трудовом измерениях). В итоге цена адаптации 

переносится с более узкого сегмента экономически активного населения (безработных) на 

более широкий массив – работников, чей труд используется нерационально или на результат 

труда которых нет платежеспособного спроса в экономике [2, с. 41-56].  
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Механизмы количественной подстройки белорусского рынка труда связаны с 

сохранением избыточной рабочей силы, с использованием инструментов, обеспечивающих 

стабильность занятости. Это вторичная занятость, различные формы гибкой занятости, 

занятость в условиях трудового контракта и другие, которые изучаются в ходе 

социологических опросов. В целом занятость в Беларуси характеризуется традиционностью 

форм. Так, почти 90% работников трудятся по найму и примерно столько же работают 

полный рабочий день/неделю. Несмотря на преобладание контрактной формы найма (по 

трудовым контрактам работают 2/3 респондентов), занятость у одного работодателя нередко 

приобретает постоянный характер. Отметим, что руководство белорусских предприятий и 

организаций, по данным опроса работающего населения, практически не прибегает к 

сокращению штата работников, а использует такие ценовые стратегии поддержания 

стабильной занятости, как снижение или несвоевременность оплаты труда, вынужденные 

социальные отпуска, сокращение рабочего времени. Однако такие меры не являются 

повсеместными и затрагивают относительно небольшую (примерно 15%) долю работающих 

белорусов [3, с. 121-127].  

Механизмы качественной подстройки выявляются в расширении рынка 

образовательных услуг, в первую очередь, развитии сферы высшего образования, связанного 

с формированием отраслей пятого технологического уклада. Закономерность 

профессионально-отраслевого взаимодействия при возникновении и развитии новых 

отраслей пятого уклада состоит в том, что этот чрезвычайно трудоемкий и капиталоемкий 

процесс занимает, как правило, весьма продолжительное время. Сейчас молодые, но уже 

оформившиеся отрасли еще не в полной мере обеспечиваются профессиональным 

содержанием. На нынешнем этапе, отрасли пятого технологического уклада выступают как 

бы опережающим компонентом профессионально-отраслевого взаимодействия. Но 

постепенно профессиональное содержание новых отраслей не только заполняет весь их 

объем, но и выходит за его рамки в силу того, что процесс появления новых профессий 

значительно менее трудоемкий по сравнению со становлением отраслей. Опережение 

профессиональным компонентом отраслевой структуры занятости явится свидетельством 

перехода к шестому технологическому укладу.  

По данным государственной статистики и республиканского социологического 

мониторинга (в период 2008-2013 гг.) белорусская экономика характеризуется, во-первых, 

равномерным распределением рабочей силы во вторичном, третичном и набирающем силу 

четвертичном секторах экономики; во-вторых, наличием профессионально-отраслевого 

рассогласования между рынком образовательных услуг и рынком труда. По данным опроса, 

имеет место относительно высокий уровень занятости не по специальности, полученной в 

учебном заведении (около 30% занятого населения). В субъективном контексте, данный разрыв 

заложен в целевой структуре отношения к образованию, где доминируют инструментальные 

факторы, связанные с получением образования для трудоустройства. Объективно, это может 

объясняться отставанием подстройки рынка образовательных услуг по отношению к 

формированию рынка труда, связанного со становлением пятого технологического уклада [4, с. 

72-106]. 

Рассогласование профессионально-отраслевого взаимодействия на белорусском 

рынке труда, с одной стороны, свидетельствует, о том, что пятый технологический уклад 

находится в начале своего становления. Но с другой, обнаруживает проблему 

консервативности рынка образовательных услуг, по-прежнему настроенного на отрасли 

четвертого технологического уклада (третичный сектор). Вопросы, растет ли при этом в 

экономике спрос на высококвалифицированную рабочую силу, какие рабочие места 

создаются в процессе реструктуризации белорусской экономики, не наблюдается ли 

переинвестирование в человеческий капитал, остаются открытыми. 

Механизмы ценовой подстройки рынка труда к структурным изменениям в 

экономике предполагают, как отмечалось ранее, дифференциацию заработной платы в 

разрезе отраслей (видов деятельности), что обеспечивает перелив рабочей силы между 
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секторами экономики и обусловливает изменение структуры занятости. Особенностью 

адаптации белорусского рынка труда является жесткая ценовая подстройка на макроуровне в 

сочетании с гибкой на микроуровне за счет отсутствия долгосрочной количественной 

подстройки. В совокупности со слабой конкуренцией за рабочие места это не создает 

достаточных сигналов для изменения структуры занятости в экономике Республики 

Беларусь. В экономическом контексте заработная плата является центральным инструментом 

действия законов спроса и предложения на рынке труда. В контексте социальной политики 

заработная плата должна мотивировать экономическое поведение индивида, как перебор 

экономических альтернатив с целью рационального выбора, через реализацию 

воспроизводственной, стимулирующей, регулирующей и социальной функций. 

Анализ функций, через реализацию которых заработная плата влияет на материальное 

положение и ценностные ориентации индивидов, позволяет заключить, что в условиях 

структурных изменений в экономике заработная плата становится одним из главных 

мотивирующих факторов экономического поведения индивидов. Само же экономическое 

поведение индивидов в силу несоответствия низкой оплаты труда и высокой стоимости 

жизни приобретает вынужденный характер и определяется по критериям количества и 

качества дополнительных работ и подработок. Очевидно, данное положение вещей 

сохранится до тех пор, пока оплата труда не придет в соответствие со стоимостью жизни, и у 

людей не сформируется личное представление о хорошей работе, связанное прежде всего с 

ее содержательными аспектами, при наличии достойной оплаты. 

Механизмы институциональной подстройки обеспечивают оптимизацию 

сравнительных издержек, вызванных действием количественного, качественного и ценового 

механизмов в ходе реструктуризации экономики. Амортизируя риск высокой безработицы и 

высвобождений, институциональная среда способствует замедлению структурных 

преобразований белорусской экономики, препятствует перераспределению рабочей силы по 

критерию экономической эффективности занятости. Сочетание высокой гибкости основных 

элементов рынка руда и низких темпов структурных преобразований экономики объясняется 

особенностями институционального строения белорусского рынка труда и механизмами его 

институциональной подстройки. Несмотря на то, что созданный институциональный каркас 

белорусского рынка труда соответствует международным стандартам и рекомендациям 

МОТ, в нем присутствуют основные участники и правила (органы по труду, занятости и 

социальной защите, профсоюзы, объединения нанимателей и др.), именно механизм 

институциональной подстройки белорусского рынка труда создает возможность его 

ослабленного стимула к реструктуризации экономики. Такие элементы институциональной 

настройки белорусского рынка труда, как индексация заработной платы (административный 

контроль за ее динамикой), высокий уровень налогообложения фонда оплаты труда, жесткая 

регламентация процедур найма и увольнения, наличие неявных трудовых контрактов 

(недозанятость – недооплата – вторичная и неформальная занятость – теневая оплата), 

слабый инфорсмент трудовых отношений на негосударственных предприятиях и у 

предпринимателей, амортизируют скорость и глубину процессов реструктуризации [2, с. 53-

54].  

Для того, чтобы рынок труда стимулировал структурные преобразования в экономике, 

необходимо перейти к долгосрочной количественной и качественной подстройкам, 

поддержав их соответствующими институтами на рынке труда. Основными векторами 

усилий должны стать: повышение эффективности использования рабочей силы; 

согласование рынка образовательных услуг и рынка труда; диверсификация инфраструктуры 

рынка труда, повышение его институциональной гибкости. Предполагается решение 

двуединой задачи: определить границы и методы государственного воздействия на 

экономику страны в таких пределах, чтобы не разрушить основы рыночной экономики 

сильным государством. 
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СОСТОЯНИЕ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Экономика Республики Беларусь в ноябре-декабре 2014 г. оказалась под сильным 

давлением несбалансированного валютного рынка. В 2014 г. Национальный банк 

Республики Беларусь проводил контролируемую девальвацию валютного курса 

белорусского рубля, который обесценился к доллару на 12,6%, а к евро – на 2%. В 2014 г. 

ухудшались условия функционирования экономики России, что привело к стремительной 

ревальвации белорусского рубля (BRB) к российскому рублю (RUB). Курс российского 

рубля к белорусскому изменился с 290 BRB/RUB (1.01.2014) до 184 BRB/RUB (19.12.2014), 

т.е. белорусский рубль укрепился к российскому на 57,6%. Белорусский рубль укрепился 

также к украинской гривне (UAH) на 68,5% и к казахстанскому тенге (KZT) на 3,1%. 

Национальный банк стал свидетелем разнонаправленных тенденций ревальвации 

белорусского рубля к российскому рублю, украинской гривне и казахстанскому тенге и 

девальвации белорусского рубля к доллару и евро. Этот феномен стал фактором значимого 

валютного риска для экономики Беларуси. Стратегически Национальный банк в 2012-2014 

гг. совершил серьезную ошибку. Белорусский рубль не является якорной валютой, так как он 

сам привязан к нескольким якорям: доллару, евро, российскому рублю. Поэтому 

происходившая в течение 2014 г. значительная девальвация валют стран - торговых 

партнеров Беларуси: российского рубля, украинской гривны и казахстанского тенге привела 

к череде валютных войн между странами на пространствах бывшего СССР. 

Внешнеторговое сальдо товаров и услуг за 2014 г. в экономике страны несколько 

улучшилось (минус 400 млн долл.) по сравнению с 2013 г. (минус 2,341 млрд долл.). Три 

квартала 2014 г. внешнеторговое сальдо товаров и услуг страны было положительным, 

однако в октябре-декабре 2014 г. оно стало отрицательным – минус 1,130 млрд долл. 

Отрицательное внешнеторговое сальдо товаров и услуг в октябре 2014 г. составило минус 

105 млн долл., в ноябре – минус 128 млн долл., в декабре 2014 г. – минус 869 млн долл. 

Однонаправленная тенденция превышения спроса на валюту над ее предложением привела к 

утрате государством экономических рычагов регулирования денежного рынка. Это 

потребовало введения 19.12.2015 г. системы чрезвычайных антикризисных мер, введение 

жестких административных валютных и рублевых ограничений, носящих временный 

характер. Административные ограничения по сжатию ажиотажного спроса на иностранную 

валюту при резком сокращении рублевой денежной базы (далее – РДБ) и рублевой денежной 

массы (далее – РДМ), а также росте рублевых процентных ставок выполнили свои 

чрезвычайные функции. Национальный банк избрал путь постепенного снятия 

административных ограничений. Правительство административно жестко сократило спрос 
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на валюту на торгах БВФБ. Национальный банк скачкообразно девальвировал курс рубля. 

Государство проспало циклический кризис текущего счета платежного баланса, поэтому оно 

было вынуждено избрать ступенчатую административную девальвацию рубля, которую 

Национальный банк провел на ММВБ при прекращении операций на межбанковском 

валютном рынке. Рубль девальвировали на 37,8% с 10890 руб./долл. (19.12.2015) до 15010 

руб./долл. (15.01.2015).  

Национальный банк в 2014 г., гася высокий спрос на иностранную валюту, проводил 

валютные интервенции на денежном рынке, используя режим грязного плавания валютного 

курса, не позволял ослабляться рублю более высокими темпами, нежели это было 

определено правительством страны. За 2014 г. Национальный банк продал валюты на чистой 

основе в сумме 356 млн долл. и купил у Министерства финансов 1,276 млрд долл., однако от 

этого величина международных валютных резервов в стране не приросла, что является 

значимым фактором, повлиявшим на рублевую эмиссию Национального банка через 

финансирование госбюджета, который «выплеснул» эмиссионные рубли в экономику.  

Национальный банк ввел механизм привязки валютного курса белорусского рубля к 

корзине валют, в которой удельный вес российского рубля увеличен до 40 %, а весовые доли 

доллара и евро снижены до 30% по каждой твердой валюте. Введенный механизм привязки 

рубля к корзине валют реализуется на основе операционного правила проведения валютных 

интервенций, предусматривающего минимизацию продажи валюты Национальным банком и 

обеспечение динамики валютного курса рубля с учетом спроса и предложения на валютном 

рынке с одновременным ограничением волатильности ценности корзины валют в течение 

торговой сессии. После проведения ступенчатой девальвации рубля необходимость в 

существовании 30% налога на биржевые операции на торгах БВФБ исчезла, поэтому он был 

отменен с 8.01.2015 г. 30% комиссионный сбор с физических и юридических лиц, 

покупающих наличную и безналичную валюту, был 9.01.2015 г. также отменен. 

Национальный банк отменил 26.01.2015 г. установленный для банков верхний предел 

рублевых процентных ставок по срочным депозитам граждан не более 50 %. Национальный 

банк снял с 20.02.2015 г. ограничения на функционирование межбанковского валютного 

рынка. С 25.02.2015 г. норма обязательной продажи валютной выручки экспортерами была 

снижена с 50 до 40%.  

За 2014 г. и два месяца 2015 г. чистые иностранные активы Национального банка 

(далее – ЧИА) (требования к нерезидентам в валюте минус обязательства перед 

нерезидентами в валюте) уменьшились на 2,606 млрд долл. с 5,322 млрд долл. (1.01.2014) до 

2,716 млрд долл. (1.03.2015). В долгосрочный период времени произошло сокращение ЧИА 

Национального банка на 6,639 млрд долл. с 9,355 млрд долл. (1.08.2012) до 2,716 млрд долл. 

(1.03.2015). ЧИА банков сократились на 3,173 млрд долл. с минус 2,695 млрд долл. 

(1.08.2012) до минус 5,868 млрд долл. (1.03.2015). ЧИА банковской системы сократились на 

9,812 млрд долл. с плюс 6,660 млрд долл. (1.08.2012) до минус 3,152 млрд долл. (1.03.2015). 

Государство одной рукой выдавало рублевые ресурсы через госбюджет и Национальный 

банк в неэффективные проекты, а другой – выкупало неэффективно потраченные рубли за 

иностранную валюту.  

Экономический кризис в Беларуси обусловлен несбалансированностью текущего 

счета платежного баланса страны. Он был вызван кредитным циклическим бумом с 

последующим крахом валютного рынка. Несбалансированность между зарабатываемыми 

субъектами экспортными валютными доходами и их импортными валютными расходами в 

2008-2014 гг. нарастала. Это выражается в динамике счета текущих операций: минус 4,959 

млрд долл. (2008 г.), минус 6,133 млрд долл. (2009 г.), минус 8,280 млрд долл. (2010 г.), 

минус 5,053 млрд долл. (2011 г.), минус 1,839 млрд долл. (2012 г.), минус 7,567 млрд долл. 

(2013 г.), минус 5,094 млрд долл. (2014 г.). Необходимость финансирования отрицательного 

сальдо счета текущих операций привела к росту привлеченных инвестиций в иностранной 

валюте и кредитов, что выразилось в скачкообразном приросте валового внешнего долга 

страны c 5,128 млрд долл. (1.01.2006) до 40,061 млрд долл. (1.01.2015).  
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Из-за роста спроса на инвалюту Национальный банк вынужден проводить валютные 

интервенции, что снижает международные резервные активы (далее – МРА) Республики 

Беларусь (рассчитанных по методологии МВФ). На 1.03.2015 г. МРА составили 4,651 млрд 

долл., уменьшившись на 1,373 млрд долл. по сравнению с 1.11.2014 г., когда они были 6,024 

млрд долл. Структура МРА Республики Беларусь на 1.03.2015 г. такова: монетарное золото – 

1,620 млрд долл., специальные права заимствования (SDR) – 523 млн долл., резервные 

активы в валюте – 2,505 млрд долл.  

В 2013 г. индекс потребительских цен (ИПЦ – декабрь к декабрю) достиг 116,3%. За 

2014 г. ИПЦ составлял 116,2%. За январь-февраль 2015 г. ИПЦ вырос на 4,1%. Прогноз ИПЦ 

на 2015 г. составляет 118+/-2%. Национальный банк повысил 9.01.2015 г. ставку 

рефинансирования до 25%, переведя ее в устойчиво положительную плоскость. Процентные 

ставки на денежном рынке на 1 сутки с 19.12.2014 г. резко возросли в январе-марте 2015 г., 

достигнув 35-45%.  

За 2013 г. РДМ выросла на 8,985 трлн руб. (16,3%). За 2014 г. прирост РДМ составил 

12,669 трлн руб. (16,4%). В 2012 г. Национальный банк увеличил рублевую денежную базу 

на 11,814 трлн руб., в 2013 г. – на 3,119 трлн руб., а в 2014 г. – 3,727 трлн руб. В октябре 2014 

г. – феврале 2015 г. Национальный банк уменьшил РДБ на 7,418 трлн руб. Для удержания 

инфляции в 2015 г. на уровне 18+/-2% Национальный банк осуществляет жесткий контроль 

над приростом предложения денег. Под воздействием введенных государством ограничений 

происходит скачкообразное сжатие РДМ* с 98,592 трлн руб. (1.10.2014) до 86,801 трлн руб. 

(1.03.2015) на 11,791 трлн руб. (12%). За 2 месяца резко упали переводные депозиты 

юридических лиц с 15,463 трлн руб. (1.01.2015) до 10,657 трлн руб. (1.03.2015) на 4,693 трлн 

руб. (30,6%). Инвалютные пассивы банков составляли 21,370 млрд долл. (1.01.2015), но на 

1.03.2015 они уменьшились до 20,753 млрд долл. Из них инвалютные депозиты граждан 

составляли 9,197 млрд долл., валютные средства нерезидентов – 6,950 млрд долл.  

Национальный банк перешел к режиму монетарного таргетирования, где 

промежуточным ориентиром денежно-кредитной политики определен прирост средней РДБ. 

Установлены очень жесткие целевые параметры прироста средней РДБ и средней широкой 

денежной массы (далее – ШДМ) в 2015 г., составляющие в реальном выражении 2-5%. 

Высокий уровень рублевых процентных ставок и ужесточение монетарных ограничений 

привели к обострению дефицита ликвидности у системообразующих госбанков. 

Национальному банку сложно поддерживать универсальные условия функционирования для 

всех банков в части доступа к операциям рефинансирования и формирования ФОР. 

Конкурентные отношения на банковском рынке слабы ввиду большой концентрации активов 

системообразующих госбанков, имеющих подорванную ликвидность и плохой кредитный 

портфель.  

Период экономического роста, стимулируемый кредитной экспансией банков и 

увеличением внешнего и внутреннего долга, закончился. Экономика страны сильно зависит 

от внешней конъюнктуры, которая в 2013-2015 гг. оказалась не благоприятной для Беларуси. 

Низкими являются темпы роста ВВП. В 2013 г. ВВП вырос на 1,0%, за 2014 г. – 1,6%. 

Прогноз правительства на 2015 г. предполагал рост ВВП на 0,3-0,7%, что нереалистично. 

Учитывая рецессию в европейской экономике и низкие темпы роста экономики России 

(менее 1% ВВП), а также ввиду введенного режима секторальных санкций против России со 

стороны США, ЕС и Японии в 2015 г., вероятнее всего, будет спад ВВП.  

На денежном рынке (2012-2014) происходило углубление диспропорций и системных 

дисфункций, что завершилось очередной циклической волной системного кризиса текущего 

счета платежного баланса. Уязвимость предприятий и банков к внешним шокам и внутренним 

дисфункциям определяется ростом рисков ухудшения их ликвидности и увеличением доли 

некачественных активов в их балансах. Высокие темпы кредитования банками госпредприятий 

не соответствуют эффективности их деятельности, поэтому они резко ограничены. В структуре 

спроса на банковские кредиты преобладает спрос госпредприятий, которые «тянут» на себя 

большую долю внеэкономической составляющей спроса на деньги. Кредитные активы банков 
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имеют невысокую степень диверсификации, что при ухудшении ликвидности банков усиливает 

их неустойчивость. Следствием кризиса является проблема преодоления низких возможностей 

возврата банкам кредитов в иностранной валюте 30 и 106 крупнейшими госпредприятиями. 

Кредитная задолженность 30 госпредприятий («голубые фишки») составляет 8 млрд долл., а 

кредиты 106 госпредприятий – 12,5 млрд долл. Заемщики не могут обслуживать кредиты в 

иностранной валюте в нормальном режиме, т.е. оплачивать проценты и возвращать основную 

сумму долга банкам. В экономике нарушено соответствие между доходами и расходами 

субъектов, их накопленными долгами и их недостаточной факторной производительностью, 

между ростом рублевых активов банков и незначительным ростом добавленной стоимости, что 

выражается в низких темпах роста ВВП и выручки в иностранной валюте. Рост ВВП в 2012-2014 

гг. обеспечивался за счет закредитования госредприятий и разбухания балансов крупных 

госбанков, имевших льготное финансирование от Национального банка и правительства, но не 

окупающих свои расходы. Необходимо проведение рыночной реформы, затрагивающей 

микроэкономики госпредприятий и банков и осуществление структурной перестройки 

экономики.  

53,8% девальвация рубля позволила сбалансировать денежные рынки, однако 

ситуация не изменила радикально. С помощью девальвации не удалось повысить ценовую 

конкурентоспособность предприятий. Маловероятно выполнение целей Национального 

банка по увеличению суммарной ценности корзины иностранных валют по отношению к 

белорусскому рублю всего лишь на 3-7% к концу 2015 г. Девальвационный тренд 

белорусского рубля вероятнее всего поступательно продолжится.  
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МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ФИРМЫ И ЕЕ УСТОЙЧИВОСТЬ В УСЛОВИЯХ 

РОСТА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

Эффективность экономической политики во многом обусловлена точностью 

прогнозирования поведения рыночных агентов, обусловленного, в том числе, реакцией на 

конкретные правительственные решения и воздействия внешней среды.  

В научном сообществе признано значительное количество моделей, объясняющих 

поведение фирм. Наибольшее распространение получили следующие: максимизации 

прибыли, максимизации продаж и японская модель. Первые две в той или иной мере уже 

применялись в Беларуси. Поэтому остановимся на последней. 

Используя результаты, полученные с помощью такого типа моделей, следует иметь в 

виду, что любая модель дает упрощенный вариант объяснения действительности, так как 

всегда существуют факторы, ограничивающие ее применение. Еще 200 лет назад известные 

исследователи Адам Мюллер и Фридрих Лист утверждали, что не существует каких-то 

всеобщих и неизменных абстрактных законов развития общества, поскольку каждое 

общество специфично по своему происхождению, становлению, эволюции. Поэтому 

необходимо изучать экономику не как абстракцию, а как экономику конкретной страны в 

различные исторические периоды. Согласно их воззрениям экономика каждой страны 

развивается по своим собственным законам, которые связаны с ее историей, 

географическими условиями, национально-культурными традициями и даже чертами 

национального характера.  

Исследуя применимость анализируемых моделей для условий белорусской 

экономики, представляется целесообразным принять во внимание следующие 

обстоятельства. Первое. Проблема модернизации. Модернизация белорусской экономики в 

узком понимании этой категории, предполагающем выход промышленности и других 
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отраслей на более высокий технологический уклад, происходит на фоне глубинных 

трансформаций, характерных для стран, находящихся в процессе перехода от одной 

социально-экономической системы к другой. Эти трансформации, которые в определенном 

смысле можно трактовать как импорт институтов, и формирующуюся институциональную 

динамику следует признать как важнейший аспект успешности модернизации. 

Второе. Сложность регулирования экономики как следствие значительного 

госсектора. Причина этому – возможность у государственного сектора лоббировать свои 

интересы в регулирующих органах, причем лоббирование своих интересов предприятиями 

государственного сектора в основном более сильное, чем частными. Это в свою очередь 

обусловлено тем, что сотрудники регулирующих органов и предприятий государственного 

сектора хорошо знают друг друга, и многие сотрудники перешли в регулирующие органы из 

предприятий государственного сектора. В последнее время в правительстве и других 

государственных органах наблюдаются тенденции к осуществлению приватизации крупных 

государственных предприятий. Анализ показывает, что такой сценарий может привести к 

негативным последствиям. Основные производственные цепочки в ключевых отраслях 

белорусской экономики сложились до начала преобразований. Точечная приватизация 

отдельных звеньев в таких цепочках может привести к получению своеобразной ренты 

собственниками предприятий, находящимся в начале (источники сырья) и конце (сбыт 

конечным потребителям) производственной цепочки. Подобный эффект проявился как 

институциональная ловушка в российской экономике [1]. 

Вторая институциональная ловушка применительно к проблеме приватизации 

обусловлена уровнем развития корпоративной культуры. Возможные сценарии в данном 

случае описывает модель отношений между принципалами (акционерами) и их агентами 

(управляющими) [2]. Изучение средств массовой информации дает факты, показывающие, 

что управляющих больше, чем сокращение затрат, могут интересовать дорогостоящие 

привилегии: богатые кабинеты, роскошные автомобили. В данном случае мы имеем дело с 

проблемой «морального риска». 

Главным инструментом государственного вмешательства служат регулирующие 

органы, которые по определению должны действовать во благо общества. Но категория 

”благо общества“ неоднозначна, и в связи с этим регулирующие органы часто критикуются 

за нерациональное поведение иногда с противоположных позиций. 

Законодательство устанавливает состав, функции и критерии деятельности 

регулирующего органа. Но всегда остается свобода в разработке деталей своего 

функционирования. Общеизвестно, что поведение регулирующего органа во многом 

определяется личностными характеристиками его руководителя. Практика дает нам массу 

свидетельств тесной связи между продолжительностью функционирования регулирующего 

органа и уровнем его бюрократизации. С учетом того, что большинство государственных 

органов Беларуси сформированы в начале 90-х годов прошлого столетия, этот фактор не может 

быть исключен из анализа. 

Гипотеза захвата Дж. Стиглера утверждает, что независимо от того, по какой причине 

созданы регуляторы, в конечном итоге они служат интересам тех фирм, деятельность 

которых они должны регулировать. Дж. Стиглер утверждает, что регулируемая отрасль 

может оказывать на регулирующий орган заметное влияние по следующим причинам. 

1. Регулирующий орган должен хорошо знать отрасль, которую регулирует. 

Следовательно, он склонен нанимать ключевой персонал из числа специалистов этой 

отрасли. Более того, отмечается естественная тенденция развития дружественных личных 

контактов между сотрудниками регулирующего органа и специалистами отрасли. Кроме 

того сотрудники регулятора, если они хотят сохранить свои рабочие места, должны 

добиваться поддержки и одобрения своей деятельности со стороны вышестоящих органов 

управления отрасли, которая подлежит регулированию, и потребителей услуг отрасли, 

деятельность которой регулируется. Каждая из этих групп в силу разнонаправленных 

интересов имеет свое мнение по поводу функционирования регулирующего органа. 
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2. Регулируемые экономические агенты, располагая ресурсами и стимулами, 

тщательно разрабатывают и представляют свои позиции регулирующим органам. 

Следовательно, они хорошо подготовлены и представлены по сравнению с другими 

группами давления, их потенциал лоббирования выглядит предпочтительнее. Таким 

образом, имеются веские основания согласиться со Дж. Стиглером, что отраслевая политика 

регулирующих органов подчиняется действующей системе отбора и поощрения 

специалистов по регулированию, и что другие варианты маловероятны в условиях 

сложившейся практики. 

3. Неоднозначность политики стабилизации. Распространенное мнение об 

эффективности политики процентных ставок в начале 1980-х годов в США (так называемая 

«рейганомика»), часто и успешно используемое для обоснования экономической политики 

во многих странах, весьма спорно. Успех в данном случае мог быть обусловлен сочетанием 

ряда факторов, которые не характерны для сегодняшней белорусской экономики. Высокие 

процентные ставки привлекли капитал из других стран в экономику США. Однако следует 

учесть, во-первых, что доллар имеет статус мировой резервной валюты, а во-вторых, что 

экономика США к тому времени обладала интеллектуальным заделом (компьютерные 

технологии) для перехода на новый технологический уровень. В Беларуси подобная мера 

скорее будет способствовать формированию «экономики рантье», чем созданию условий 

экономического роста [2]. А «экономика рантье» может породить весьма опасные 

последствия не только для экономического развития страны, но и способствовать 

формированию в социальной структуре общества групп, которые будут негативно влиять на 

развитие белорусского государства. Таким образом, можно говорить, что в данном случае 

мы имеем дело с институциональной ловушкой. Негативные последствия пока не приобрели 

критического характера, однако такой сценарий исключать нельзя. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях современных мировых 

экономических тенденций политика стабилизации не всегда является однозначно 

эффективной. В то же время, исследуя модели поведения фирм применительно к 

реализуемой экономической политике, в рамках данного анализа целесообразно исходить из 

заданных институциональных ограничений. 

Модель максимизации прибыли. Помимо общей для всех моделей проблемы 

ограниченной информации такая модель дополнительно требует, чтобы точно была 

предсказана величина и распределение во времени потока будущих прибылей, что создает 

предпосылки оппортунистического поведения управленческого аппарата как следствие 

проблемы «принципал-агент». Кроме того, в белорусском обществе следует признать 

наличие этических и социальных ограничений для эффективного применения данной 

модели. Необходимо учитывать, что для эффективного использования модели максимизации 

прибыли белорусская экономика не имеет такого важного для этой модели института, как 

развитый фондовый рынок, который в известном смысле делает эту модель более 

адекватной, измеряя доход на акцию в конкретном периоде. Однако и в этом случае в рамках 

данной модели в значительной мере игнорируются интересы наиболее важного ресурса 

компании – ее работников. Менеджмент в сложных ситуациях часто пытается улучшить 

финансовую картину за счет сокращения заработной платы работникам.  

Модель максимизации продаж. При всей привлекательности вследствие своей 

простоты данная концепция справедливо критикуется за высокие риски неадекватного 

решения долгосрочных задач фирмы. 

Модель добавленной стоимости на долгосрочной основе максимизирует выгоды всех: 

менеджеров, рабочих, поставщиков и акционеров. Ее фундаментальное положение состоит в 

том, что основная цель корпорации заключается в вознаграждении своих работников (как 

менеджеров, так и рядовых сотрудников). Вознаграждение включает в себя не только 

увеличенную заработную плату и дополнительные привилегии, но также и удовлетворение, 

получаемое от поставки на рынок конкурентоспособного продукта.  
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Каждый работник и акционер фирмы осознает, что независимо от экономических 

условий инвестициям в производственные мощности и оборудование, в исследования и опытно-

конструкторские разработки, в развитие рынка должен быть отдан приоритет. Таким образом, 

создаются предпосылки финансирования инвестиций за счет временного ограничения роста 

доходов акционеров и заработной платы, как рабочих, так и менеджеров. Это положение 

увеличивает устойчивость фирмы в условиях роста неопределенности внешней среды. 

Следует иметь в виду, что японская модель базируется на культуре, отличающейся от 

культуры нашей страны. Однако, принимая во внимание наличие успешного опыта 

применения этой модели японскими компаниями в США и основываясь на более высокой 

степени конгруэнтности институтов нашей экономики и японской в сравнении с уровнем 

конгруэнтности японской и американской экономик, можно прогнозировать успешное 

применение данной модели в наших условиях. 
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ПРОБЛЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫМИ 

ОБЩЕСТВАМИ РЕГИОНА 
 

Основным условием достижения стратегических целей социально-экономического 

развития и повышения конкурентоспособности Республики Беларусь и её регионов в 

мировом сообществе является обеспечение неуклонного устойчивого экономического роста, 

опорой которого является корпоративный сектор [1,2]. Вместе с тем в условиях 

глобализации и интенсивного международного обмена одним из важных факторов роста и 

развития экономики, активизации инвестиционного процесса становится эффективная 

система корпоративного управления. Его совершенствование формирует систему 

согласования интересов органов управления компании, акционеров и заинтересованных лиц 

и обеспечивает рост капитализации акционерного общества за счет доступа к внешнему 

финансированию, повышение финансовой прозрачности и социальной ответственности 

корпоративного бизнеса. 

Мы считаем, что корпоративное управление – это способ управления компанией, 

сообществом, союзом, включающий комплекс мер и правил, систему взаимоотношений, 

систему информационной обеспеченности и достоверной отчетности [3]. 

На 1 января 2015 года на территории Гродненской области действует 164 

хозяйственных общества с долей государства, из них с республиканской долей 

собственности – 43, с коммунальной долей собственности – 127 (рис.1).  
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Рисунок 2 – Хозяйственные общества на территории Гродненской области с долей 

государства. 

 

Их количество из года в год растёт. Как показывает изучение, в результате происходящих 

кризисных явлений в экономике региона в акционерных обществах прибыль от реализаций 

промышленной и сельскохозяйственной продукции уменьшается, растут запасы готовой 

продукции и издержки обращения к товарообороту и к выручке, а среднемесячная зарплата 

незаслуженно растет. Вместе с тем отсутствуют радикальные меры, направленные на повышение 

эффективности деятельности обществ и предупреждение их экономической несостоятельности 

(банкротство); слишком низка инвестиционная привлекательность акционерных обществ. 

Несмотря на политическую стабильность в Республике Беларусь и её регионах 

неудовлетворительная ситуация в сфере корпоративного управления во многом служит 

причиной отсутствия долгосрочного инвестирования в корпоративной структуре со стороны 

как западных, так и инвесторов из СНГ. Наиболее значимыми причинами сложившейся 

ситуации являются специфические взаимоотношения собственников и менеджеров 

предприятий СНГ, обусловленные постприватизационными итогами развития акционерного 

капитала и концентрацией собственности, низкая финансовая прозрачность бизнеса, а также 

недостаточная научная обоснованность направлений, методов и инструментов 

совершенствования корпоративного управления. В этой связи приоритетным направлением 

научного поиска являются совершенствование управления акционерными обществами с 

учетом специфики белорусской модели корпоративного управления и корпоративных 

стандартов хозяйствующих субъектов. 

Решение обозначенных проблем имеет не только теоретическое, но и практическое 

значение, поскольку позволит повысить уровень корпоративного управления универсального 

инструментария его оценки и на этой основе – инвестиционную привлекательность 

предприятий регионов. 

Анализ монографической и периодической литературы по исследуемой проблеме 

показал, что в целом она достаточно широко представлена в научных публикациях, что дает 

основание для формирования системно-целостного представления о предмете исследования. 

Однако в этих публикациях на периферии внимания авторов остаются вопросы становления 

корпоративного управления акционерными обществами в территориальном аспекте. Это 

актуализирует необходимость обоснования направлений и методов совершенствования 

корпоративного управления за счет мероприятий и инструментов с учетом региональной 

специфики и анализа мер и инструментов, используемых органами региональной власти и 

руководящими органами акционерных обществ. 

Всего ОАО в Гродненской области: 
164 

ОАО с республиканской долей 
собственности:  43 

ОАО с коммунальной долей 
собственности: 121 

 

С долей 
собственности Гроднен-

ской области: 56 

С долей 
собственности  

районов: 55 

С долей  
собственности  
г. Гродно:  10 
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В настоящее время ощущается недостаточность фундаментальных исследований, 

посвященных проблемам совершенствования практики корпоративного управления для 

повышения инвестиционной привлекательности акционерного общества. 

Главная цель исследования, которую авторы поставили перед собой, состоит в том, 

чтобы на основе положений теории и практики корпоративного управления в регионе 

изучить специфику развития и становления белорусской модели. Предложить на 

региональном и субъектном уровнях направления, методы и инструментарий 

совершенствования оценки корпоративного управления с учётом рейтинговой оценки его 

качества, а также разработать мероприятия для ликвидации негативных трендов в 

экономике. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- провести концептуально-логический анализ субъектно-объектной сущности 

корпоративного управления; 

- исследовать эволюцию основных теоретических подходов и базовых моделей 

корпоративного управления; 

- выявить особенности становления и развития модели корпоративного управления в 

Беларуси; 

- определить место и роль корпоративного управления в системе рыночных 

отношений и обосновать необходимость совершенствования принципов и стандартов 

кодекса корпоративного поведения Беларуси; 

-  проанализировать методику и практику рейтинговых оценок качества 

корпоративного управления субъектов рыночных отношений; 

- провести сравнительный анализ уровня фондовой активности и инвестиционной 

привлекательности акционерных обществ региона; 

- обосновать направления, методы и инструментарий совершенствования 

корпоративного управления открытыми акционерными обществами на примере 

гродненского региона. 

Обоснование теоретических положений и аргументация выводов обеспечивается 

реализацией общенаучных методов: системно-функционального, сравнительного, 

экономико-статистического, институционального, графического метода экспертных оценок. 

Рабочая гипотеза проводимого исследования состоит в обосновании объективности 

становления системы корпоративного управления акционерными обществами в условиях 

постприватизационного развития акционерного капитала в Беларуси и последующей 

концентрации собственности. Кроме того, существует необходимость совершенствования 

данной системы на республиканском, региональном и субъектном уровнях, основанных на 

диалектическом взаимодействии как внешней системы (фондового рынка страны и открытых 

акционерных обществ), так и внутренней среды взаимодействия участников предприятий [4]. 

В сложившихся условиях экономического развития менеджмент предприятий всё 

более исходит из того, что привлечение инвестиций, причём только под инновации, и 

выстраивание честных отношений с инвесторами возможно в значительной степени за счет 

повышения качества корпоративного управления и прозрачной дивидендной политики. 

Базовыми принципами корпоративного управления являются: 

- справедливость (защита прав акционеров, равное отношение ко всем акционерам); 

- ответственность (соблюдение установленных законом прав акционеров, устойчивое 

развитие и финансовая стабильность компании);  

- прозрачность (своевременное и точное раскрытие информации о финансовом 

состоянии компании, составе собственников и структуре управления); 

- подотчетность (стратегическое руководство компанией, эффективный мониторингу 

действий менеджмента со стороны совета директоров, подотчетность компании акционерам). 

Авторами исследованы два подхода к раскрытию сущностной характеристики 

корпоративного управления: во-первых, как инструмента инвестиционной привлекательности 

(с точки зрения акционеров и инвесторов) и, во-вторых, как системы внутренних 
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взаимоотношений в компании (с точки зрения топ-менеджеров). Первый подход позволяет 

использовать такие преимущества корпоративного управления, как укрепление репутации, 

повышение эффективности компании, облегчение доступа к рынку капиталов, снижение 

стоимости капиталов, снижение судебных рисков. Второй – обосновывает разделение права 

собственности и контроля, специфический внутренний механизм разрешения конфликтов при 

несоблюдении интересов собственников и менеджеров. Работы по корпоративному 

управлению последних лет при определении его сущности и современной специфики 

отражают доминирование следующих двух теорий: теории соучастников (обязательная 

подконтрольность руководства компании всем заинтересованным сторонам, реализующим 

принятую модель корпоративных отношений); агентской теории, рассматривающей механизм 

корпоративных отношений через инструментарий агентских затрат; сравнительного 

институционального анализа, основанного на выявлении универсальных положений систем 

корпоративного управления при проведении межстранового сравнения. 

Исторически сложились три основные модели корпоративного управления. Англо-

американская модель характеризуется наличием большого количества корпораций, 

распыленностью капитала большинства корпораций, слабым участием банков в корпоративных 

отношениях. При этом наиболее важными механизмами контроля за менеджерами являются 

денежное вознаграждение менеджеров и контроль со стороны фондового рынка. Немецкая и 

японская модели корпоративного управления характеризуются небольшим количеством 

корпораций, высокой концентрированностью акционерного капитала, активным участием банков в 

корпоративных отношениях. Активную роль в разрешении агентских конфликтов играет совет 

директоров и контроль со стороны рынка. 

Как показывает исследование, функции участников корпоративного управления следует 

базировать на следующих императивах: 1) действия исполнительных органов (единоличного 

исполнительного органа – директора, генерального директора, коллегиального исполнительного 

органа – правления, дирекции) и совета директоров (наблюдательного совета) должны 

соответствовать требованиям действующего регионального законодательства, быть 

направленными на повышение капитализации акционерного общества и повышение его 

конкурентоспособности, а также на защиту прав миноритарных (мелких) акционеров; 2) совет 

директоров (наблюдательный совет), осуществляя функцию контроля над менеджментом, должен 

сам непременно оставаться объектом контроля со стороны акционеров. 

Однако модели корпоративного управления в современных условиях следует 

совершенствовать и состав участников может быть следующим: 

1) общее собрание, ревизор (ревизионная комиссия), директор; 

2) общее собрание, ревизор (ревизионная комиссия), дирекция; 

3) общее собрание, наблюдательный Совет (Совет директоров); ревизор (ревизионная 

комиссия), директор. 

Для того чтобы рекомендовать, какая из моделей является наиболее эффективной в 

современных условиях действующих акционерных обществ в регионах стран, требуется более 

глубокое изучение на основе функционирования действующего законодательства. 

Специфика становления корпоративного управления в Беларуси заключается в том, что в 

открытых акционерных обществах управление и контроль осуществляют преимущественно 

менеджмент и мажоритарные акционеры компании без участия представителей миноритарных 

акционеров и независимых директоров. Формирование новых видов и типов интегрированных 

структур обусловливает необходимость урегулирования споров между менеджментом и 

акционерами компаний, возникающих по поводу соблюдения прав, выплаты дивидендов, 

одобрения крупных сделок и других вопросов, связанных с деятельностью компании. Низкая роль 

фондового рынка, обусловленная несовершенством инфраструктуры финансового рынка 

(наличием учетной системы с элементами нерыночного риска в области прав собственности на 

ценные бумаги) и нормативно-правовой базы (использованием инсайдерской информации и 

манипулированием ценами на рынке ценных бумаг, регулированием процедур эмиссии), 

отсутствием ликвидности по качественным активам, предопределяет финансирование 
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корпоративного сектора в основном за счет собственных средств, кредитных займов либо 

первичных размещений акций на зарубежных финансовых рынках. Независимые директора как 

эффективный орган контроля деятельности менеджмента компании, обеспечивающий учет и 

защиту прав миноритарных акционеров, в большинстве случаев не представлены в совете 

директоров акционерных обществ либо играют незначительную роль. Представительство органов 

государственной власти в управлении предприятиями номинально и не обеспечивает 

качественного контроля и принятия эффективных решений, что связано с низким уровнем 

профессиональной подготовки представителей, особенно на региональном уровне. 

В заключение следует отметить, что анализ состояния корпоративного управления на 

предприятии позволит определить эффективные мероприятия по совершенствованию практики 

корпоративного управления в регионе, основными задачами которого являются следующие: 

организация системы эффективного принятия решений по основным направлениям деятельности; 

формирование эффективной системы взаимоотношений, в том числе информационный обмен 

между собственником и менеджментом, инвестором; создание качественного контроля со стороны 

независимых директоров и неэффективных представительств органов государственной власти в 

управлении предприятиями; выявление перечня неиспользуемого и неэффективно используемого 

имущества, находящегося в собственности области и её административно-территориальных 

образованиях; осуществление контроля за распоряжением и использованием государственного 

имущества и принятием в пределах своей компетенции мер по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проводимых региональным фондом проверок и привлечению виновных лиц к 

ответственности. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ 

СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

Объективная целесообразность конструирования финансовой стратегии развития 

хозяйствующего субъекта вызвана необходимостью обоснования объема и структуры 

финансовых ресурсов, являющихся основными источниками обеспечения стратегических 

целей его развития. Экономическая природа и сущность финансовой стратегии заключается 

в том, что это обязательный элемент финансового обеспечения корпоративной стратегии, 

поскольку именно в ней определяются объем и структура прогнозируемых входных и 
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выходных финансовых потоков на перспективу, которые в наиболее общем виде 

характеризуют движение финансовых ресурсов в установленном периоде.  

На содержание финансовой стратегии любых субъектов влияют особые признаки 

финансовых ресурсов, выступающих в виде важной составной части обязательной системы 

элементов непрерывного расширенного воспроизводства. Они отличаются от материальных 

и трудовых ресурсов тем, что всегда имеют стоимостную форму, постоянно находятся в 

движении, меняя при этом свои назначение и размеры. Финансовые ресурсы как важный 

источник функционирования процесса расширенного воспроизводства становятся конечным 

результатом всей хозяйственной деятельности. 

Разработка финансовой стратегии должна базироваться на реальной идентификации 

состояния производственных и финансовых ресурсов, выявлении тенденций их 

результативности в прошлом. При этом научное обоснование ключевых количественных 

параметров финансовой деятельности необходимо осуществлять с учетом влияния внешних 

и внутренних факторов и условий предполагаемого развития в предстоящем периоде. 

Главным условием конструирования и реализации эффективной финансовой 

стратегии развития хозяйствующего субъекта становятся научно определяемые 

методологические основы данного процесса. К ним относятся принципы, научные подходы, 

методы, инструменты, последовательность их применения и конкретный механизм, 

базирующийся на современных экономических теориях. Автором обоснована теоретическая 

база методологического инструментария организации процесса формирования финансовой 

стратегии, определяющая основные принципы и подходы данного процесса. Вместо 

многочисленных предлагаемых в экономической литературе принципов формирования 

финансовой стратегии субъекта хозяйствования, отождествляемых с общими принципами 

финансового менеджмента или стратегического управления, доказана целесообразность 

обязательного соблюдения основополагающих принципов ее построения:  

- комплексности, обеспечивающего учет единства процессов аккумуляции, 

распределения ресурсов, синхронизацию их входных и выходных потоков, установление 

тесной взаимосвязи производственных и финансовых показателей. Соблюдение данного 

принципа нацелено на достижение эффективного формирования объема и структуры 

входных и выходных финансовых потоков и их рационального использования, 

обеспечивающего непрерывное функционирование и расширение финансовых возможностей 

развития предприятия в длительном периоде времени; 

- гибкости (эластичности) движения финансовых ресурсов, отражающей объективную 

потребность приспособления финансовой стратегии развития к изменяющимся условиям 

хозяйствования. Он обусловлен закономерностями кругооборота финансовых ресурсов, в 

процессе которого они постоянно изменяют свою форму и влияют на конечные результаты 

использования всех потребляемых ресурсов; 

- итеративности (повторяемости), отражающей целесообразность применения 

технологии поэтапного построения и функционирования финансовой стратегии по более 

коротким периодам (годам, кварталам), позволяющей постепенно уточнять основные 

финансовые параметры исходя из сложившейся ситуации, повторяя в каждой фазе 

функционирования финансовой стратегии взаимоувязанные составные действия данного 

процесса: прогнозирование входных и выходных финансовых потоков, корректировку 

прогнозов с учетом основных изменений внутренней и внешней ситуации, реализацию 

поставленных задач. Это обеспечивает оптимизацию объема и структуры капитала, уровня 

затрат на долгосрочное функционирование предприятия; 

- результативности, способствующей достижению ключевой цели разработки 

финансовой стратегии, направленной на обязательное обеспечение финансами непрерывного 

и эффективного функционирования предприятия в длительном периоде времени. Она 

обуславливает необходимость предвидения экономической выгоды от реализации текущих и 

стратегических целей субъекта хозяйствования. В кризисной ситуации результативность 

действия финансовой стратегии направлена на стабилизацию финансового состояния 
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организации, сохранение ее платежеспособности, а в условиях намечаемого роста экономики 

– на обеспечение повышения рентабельности производства, рыночной стоимости, 

соответственно, и конкурентоспособности хозяйствующего субъекта.  

Все принципы обоснования и реализации финансовой стратегии тесно связаны между 

собой и дополняют друг друга. От их соблюдения и учета на всех стадиях конструирования и 

реализации финансовой стратегии во многом зависит ее значимость в стратегическом 

управлении предприятия. Для реализации совокупности основополагающих принципов 

используются научные направления, которые в более общем виде позволяют обеспечить 

выполнение поставленных стратегических задач. 

Обоснование решающих направлений, которые характеризуют подходы к построению 

финансовой стратегии, а также механизма ее выполнения во многом зависит от типа 

финансовой стратегии, ее основной цели, задач и конкретных условий хозяйствования. 

Применение рациональных подходов позволяет определить ключевые контуры 

управленческих действий в будущем и использовать активные приемы ее организации, 

обеспечивающие достижение намечаемой цели. 

Мировая экономическая теория постоянно развивается и предлагает для 

совершенствования функциональных теорий управления множество научных подходов, из 

которых при построении и реализации финансовой стратегии субъектов хозяйствования 

целесообразно учитывать следующие: 

- системный подход, в основе которого лежит исследование объекта как системы 

целостного комплекса взаимосвязанных элементов. Его использование позволяет выявить 

закономерности и взаимосвязи при постановке намеченных задач, соблюсти иерархичность 

структуры на основе подчинения элементов низшего уровня элементам высшего уровня [1, 

2]. При обосновании финансовой стратегии развития предприятия он обуславливается не 

только свойствами отдельных элементов кругооборота финансовых ресурсов, но и 

структурой формирования и использования финансовых потоков. Поэтому предоставляет 

возможности определять как общие итоги финансово-хозяйственной деятельности, так и 

итоги отдельных ее сфер, участков; 

- институциональный подход, позволяющий исследовать экономические явления в 

совокупности с законодательными правилами в конкретных периодах хозяйствования, а 

также учитывать национальные особенности и традиции [2, 3]. В этом контексте при 

разработке финансовой стратегии предприятия необходимо учитывать перемены во внешней 

среде и внутренних условиях хозяйствования, что обеспечит гармонизацию 

взаимоотношений с разными финансовыми, кредитными институтами и другими 

организациями (консалтинговыми, аудиторскими, проектными, строительными и т.п.), а 

также достижение не только финансовой выгоды, но социально-экологического эффекта; 

- неоклассический синтез, раскрывающий суть микроэкономических явлений на 

основе исследования поведения покупателя, полезности приобретаемых им товаров и услуг, 

а также учета трансакционных издержек продавца, основанный на применении 

экономического анализа, экономико-математических методов, теории вероятностей, разных 

способов расчетов для выявления взаимных связей и обоснования прогнозов развития 

субъектов хозяйствования [3, 4]. Особенно важно его использование в условиях 

нестабильности, неопределенности будущего, асимметричности полученной информации, 

затрудняющих определение величин прогнозных показателей для отражения их в 

финансовой стратегии субъектов хозяйствования; 

- синергетический подход, раскрывающий возможности самоорганизации 

экономических субъектов, учитывающий влияние внутренних факторов поддержания 

собственного равновесия, предохраняющего от саморазрушения сложной системы с 

помощью строгой повторяемости и предопределенности [5, 6]. Он позволяет осознать пути 

способствования собственным тенденциям развития, предвидеть силу влияния малых 

возмущений (резонансных управляющих воздействий) на состояние всей системы в целом и 

правильно организовывать консолидированное управление ими, согласованное с сущностью 
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внутренних тенденций развивающихся систем и использующее широкий спектр 

преимуществ (синергий) управляющих действий. Наиболее важным применение 

синергетического подхода является на стадии выполнения функционирующей финансовой 

стратегии субъекта хозяйствования при учете изменений внешней и внутренней ситуации в 

корректировке прогнозируемых входных и выходных финансовых потоков.  

Методологической основой формирования исходных предпосылок финансовой 

стратегии устойчивого развития предприятия может стать синтез научных подходов. Их 

количество и более точное содержание необходимо адаптировать к выбранной форме 

финансовой стратегии соответственно к намечаемым задачам, а также к внешним и 

внутренним условиям функционирования субъекта хозяйствования. 
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ШОКОВ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И 

ИННОВАЦИОННОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Белорусская экономика в последние годы столкнулась с рядом проблем и трудностей, 

которые вызваны изменением внешних условий торговли, в первую очередь, в части 

постоянного роста цен на российские энергоносители и ухудшения внешнеторговой 

конъюнктуры на ведущие позиции белорусского экспорта под воздействием мирового 

финансово-экономического кризиса. В то же время проводимая в стране в данный период 

макроэкономическая политика в недостаточной мере учитывала потенциальные ресурсные 

возможности и не только не компенсировала ухудшение внешнеэкономических условий, но 

и способствовала усилению дисбалансов в развитии национальной экономики [1, С. 4]. 

В последнее время стало очевидным, что нужна несколько иная парадигма развития 

национальной экономики, новые акценты долговременной экономической политики. 

Существенно снизились среднегодовые темпы прироста основных социально-экономических 

показателей. В 2013 г. не выполнен фактически ни один из намеченных макроэкономических 

параметров. Прирост ВВП составил 0,9 % вместо предполагавшихся прогнозом 8,5 % [2, С. 4]. 

В 2014 г. негативная тенденция невыполнения такого ключевого показателя развития 

экономики, как ВВП, сохранилась, при плановом значении – 103,3 % он был выполнен лишь 

в объеме 101,6 %. В сложившихся условиях необходимо особое внимание обратить на 
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имеющийся потенциал административно-территориальных единиц (далее – АТЕ) Беларуси. 

Современные ученые-экономисты говорят об объективных выгодах и преимуществах 

участия АТЕ в международном разделении труда, расширении экспорта товаров, работ и 

услуг за счет использования географического положения. Поэтому при определении целевых 

показателей экономической деятельности государства необходимо учитывать внешние и 

внутренние особенности развития отдельных регионов.  

Актуальность проблемы конкурентоспособности и инновационности региональных 

промышленных предприятий в условиях глобальной экономики определяется относительно 

низкой их конкурентоспособностью. Поэтому анализ конкурентоспособности и 

инновационности региональных промышленных предприятий в условиях глобальной 

экономики становится актуальным не только в научном, но и в практическом отношении: к 

соответствующим оценкам все чаще обращаются политики и бизнесмены. 

Современные процессы экономического развития, такие как глобализация, 

регионализация, формирование «новой экономики», базирующейся на инновациях, 

оказывают существенное влияние на положение и роль регионов. Глобализация ведет к 

стандартизации экономической жизни, к снижению роли государственных границ в 

экономических взаимодействиях. Регионализация направлена на защиту интересов 

сообществ, объединенных в регионы, и стимулирует поиск механизмов регионального 

развития. Происходящие процессы коренным образом изменяют роль отдельного региона в 

национальной и мировой экономике. Вхождение региона в конкуренцию означает 

формирование в системе, называемой «регион», новых характеристик, свойств и новых 

стандартов качества этой системы. Важнейшим системообразующим свойством 

экономической системы, участвующей в конкурентных процессах, является 

конкурентоспособность [5, С. 163]. В связи с этим нужен системный и комплексный 

механизм регулирования и управления конкурентоспособности экономики отраслей, 

регионов и предприятий.  

В качестве объекта исследования взят регион Гродненская область в ее 

административно-территориальных границах. В последние годы макроэкономическая 

ситуация начала способствовать повышению экономической активности промышленных 

предприятий исследуемого региона. Влияние оказали внешние факторы: девальвация рубля, 

возросшие возможности хозяйствующих субъектов связанные с производством продукции в 

рамках программы по импортозамещению, изменение цен на энергоносители. Удельный вес 

Гродненской области в общереспубликанском объеме производства промышленной 

продукции на протяжении последних лет составляет в среднем около 9 %. В сфере 

промышленного производства доминирующее положение занимают пищевая, химическая и 

нефтехимическая промышленность, машиностроение и металлообработка. Отраслевую 

структуру промышленного комплекса, сложившуюся в Гродненской области, нельзя считать 

оптимальной, поскольку развитие отдельных производств не соответствует ее 

территориальным ресурсам, местным потребностям и требованиям экологической 

безопасности. Диспропорции в структуре промышленного комплекса вызывают увеличение 

объемов нереализованной продукции, рост кредиторской задолженности и снижение 

платежеспособности ряда предприятий. Негативное влияние на развитие промышленного 

комплекса Гродненской области оказывает и недостаток собственных средств у 

предприятий, низкий удельный вес инновационной продукции, неэффективная система 

проведения маркетинговых исследований, устаревшие технологии производства. 

В последнее время Гродненская область обеспечивает стабильное развитие всех 

отраслей народного хозяйства. В январе-октябре 2014 г. объем произведенного ВРП 

составил 52,5 трлн руб., что в сопоставимых ценах составляет 103,4 % к уровню такого же 

периода прошлого года. Рост показали сельское и лесное хозяйство, строительство, торговля, 

транспорт и связь, промышленность. Многим производителям в последнее время пришлось 

оперативно диверсифицировать рынки сбыта. Некоторые искали новых партнеров, и 
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продукция скопилась на складах. Другие же работали на различных рынках и не замыкались 

на одной схеме. Они оказались в более стабильной ситуации [3, С. 102]. 

Однако экономическая ситуация в Беларуси во многом зависит от эффективности 

деятельности предприятий в России. На результативность деятельности российских 

хозяйствующих субъектов оказали влияние международные экономические санкции, 

введенные в середине 2014 г. Как следствие, это отразилось на величине кредиторской и 

дебиторской задолженности наших предприятий к концу 2014 г.  

Кредиторская задолженность хозяйствующих субъектов Республики Беларусь на 1 

декабря 2014 г. составила 279,8 трлн руб., в том числе просроченная – 36 трлн руб., или 

12,9 % от общего объема кредиторской задолженности (на 1 декабря 2013 г. – 11,8 %). На 1 

декабря 2014 г. на долю организаций промышленности приходилось 42,5 % просроченной 

кредиторской задолженности, сельского хозяйства – 29 %, торговли; по ремонту 

автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования – 10,5 %, строительства – 

9,4 %. Удельный вес просроченной кредиторской задолженности предприятий Гродненской 

области в общем объеме просроченной кредиторской задолженности предприятий Беларуси 

на 1 декабря 2014 г. составил 9,7 % [4]. Область по данному показателю занимала 

последнюю позицию среди других регионов Беларуси, что свидетельствует о повышенном 

внимании со стороны финансовых служб за выполнением расчетной дисциплины. 

Дебиторская задолженность предприятий Республики Беларусь на 1 декабря 2014 г. 

составила 216,9 трлн руб., в том числе просроченная – 39,4 трлн руб. или 18,2 % от общего 

объема дебиторской задолженности (на 1 декабря 2013 г. – 15,1 %). В общем объеме 

просроченной дебиторской задолженности хозяйствующих субъектов Беларуси на долю 

организаций промышленности приходилось 52,7 %, торговли; по ремонту автомобилей, 

бытовых изделий и предметов личного пользования – 19,1 %, строительства – 12 %, 

организаций по операциям с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг 

потребителям – 6,9 %, сельского хозяйства – 4,4 %. Удельный вес просроченной дебиторской 

задолженности предприятий Гродненской области в общем объеме просроченной 

дебиторской задолженности хозяйствующих субъектов Беларуси на 1 декабря 2014 г. 

составил 10,5 %, показав при этом второй наименьший показатель по регионам Беларуси [4]. 

Это позволяет сделать вывод, что руководство организаций прикладывает значительные 

усилия по взысканию платежей. Руководство Гродненской области отмечает, что 

наблюдается снижение поставок продукции на основные рынки, сужение рынков 

автомобилестроения. В 2014 г. с убытками сработали 48 предприятий, в марте 2015 г. – 22. 

Однако предприятия не допустили задолженности по выплате заработной платы. Особенно 

беспокоит региональные власти ситуация в ОАО «Гродненская табачная фабрика», которая 

вытесняется с рынка транснациональными табачными корпорациями. За январь 2015 г. 

убытки данного предприятия составили 130 млрд руб., на 22 % снизилось производство, 

выросли складские запасы. А ведь это один из крупнейших налогоплательщиков области. 

Предприятия не выдерживают высокой финансовой нагрузки. На высокую стоимость энерго- 

и кредитных ресурсов жалуются все руководители гродненских предприятий. ИП 

«Кроноспан» вынуждено в этом году снизить производство на 18 % из-за сокращения 

экспорта по причине неконкурентоспособности продукции по ценовому фактору. 

«Стоимость электроэнергии в Беларуси в 3 раза выше, чем в России, а стоимость древесины 

– почти в 2 раза», – отметил в своем докладе заместитель председателя Гродненского 

облисполкома Ю. Шулейко. 

Развитие промышленного комплекса Гродненской области необходимо 

ориентировать на сохранение существующей специализации на производстве 

промышленности строительных материалов, пищевой, лесной, деревообрабатывающей и 

целлюлозно–бумажной промышленности. Предпосылками для развития данных отраслей 

является их преимущественная ориентация на местный природно-ресурсный и 

агропромышленный потенциал, наличие квалифицированных кадров, возможность 

расширения выпуска экспортной продукции и товаров народного потребления. В 
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перспективе целесообразно снизить специализацию промышленного комплекса области на 

производстве продукции химической и нефтехимической промышленности за счет 

увеличения выпуска конкурентоспособных товаров в других отраслях. Сложившиеся 

традиции производства и имеющийся трудовой потенциал могут стать основой для 

увеличения производства продукции машиностроения и металлообработки. Следовательно, 

инновационный путь развития экономики промышленных предприятий региона является 

ключевым, так как в его основу положены: ресурсосберегающие и энергоэффективные 

технологии производства конкурентоспособной продукции; новые материалы и новые 

источники энергии; информационные и телекоммуникационные технологии; промышленные 

биотехнологии. 

Главной площадкой для инновационных производств остается СЭЗ «Гродноинвест». 

Развитая инфраструктура, преференции свободной экономической зоны привлекательны для 

новых инвесторов. В рамках СЭЗ «Гродноинвест» ведется работа по развитию 

промышленных кластеров в регионе. В частности, находятся взаимовыгодные точки 

соприкосновения с турецкими компаниями в сфере машиностроения, что позволит придать 

новый импульс развитию предприятий автопрома [3, С. 104]. 

Повышение конкурентоспособности региона будет способствовать формированию 

специальных инновационных центров (технопарков, технополисов, как белорусских, так и 

созданных совместно с другими государствами). Это одна из мер обеспечения открытости 

экономики страны для широкого международного сотрудничества, привлечения внешних 

ресурсов, их эффективного соединения с национальными предприятиями.  

Современные процессы экономического развития, такие как глобализация, 

регионализация, формирование «новой экономики» оказывают существенное влияние на 

экономическое положение и роль региона. 
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КЛАСТЕРНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Кластерная модель развития способствует росту конкурентоспособности бизнеса за 

счет реализации потенциала эффективного взаимодействия участников кластера. Этот 

потенциал связан с географически близким расположением участников. Он расширяет 

доступ к инновациям, технологиям, «ноу-хау», специализированным услугам и 

высококвалифицированным кадрам. Это позволяет снижать транзакционные издержки и 

обеспечивать формирование предпосылок для реализации совместных кооперационных 

проектов и продуктивной конкуренции. При этом главной задачей формирования и развития 

кластеров является формирование такой институциональной среды, в которой созданы 

благоприятные условия для наиболее полного использования преимуществ и потенциалов 

как предприятий, так и регионов в целом.  

Согласно Концепции формирования и развития инновационно-промышленных 

кластеров в Республике Беларусь кластер определяется как совокупность территориально 

локализованных юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, 

взаимодействующих между собой на договорной основе и участвующих в процессе создания 

добавленной стоимости [1].  

В настоящее время выделяется кластерная политика двух поколений. Кластерная 

политика первого поколения представляет собой комплекс мер, осуществляемых 

республиканскими и региональными органами власти по идентификации кластеров, 

определению поля деятельности формирующих кластеры фирм, созданию государственных 

органов поддержки кластеров и осуществлению общей политики поддержания кластеров в 

стране и регионе. 

Кластерная политика второго поколения подразумевает индивидуальный подход к 

проблемам развития каждого кластера в отдельности. Государство может стимулировать 

развитие кластеров, проводя различный комплекс мероприятий: «брокерскую» политику 

(создание платформы для диалога всех экономических агентов, работающих в кластере); 

диверсификацию местного спроса посредством размещения у местных предприятий 

государственных заказов с более высокими стандартами; повышение квалификации местной 

рабочей силы через реализацию программ дополнительного образования и переподготовки 

кадров; создание бренда региона для привлечения иностранных инвестиций и другие 

мероприятия. 

Многие исследователи отмечают, что в настоящее время термин «кластер» утрачивает 

реальный смысл, все больше превращаясь в бренд. При он используется для привлечения 

иностранных инвестиций, изменения имиджа региона и др. «Брендизация» кластеров может 

привести к неоправданным государственным расходам для проведения изначально 

неэффективной кластерной политики, а также ввести в заблуждение потенциальных инвесторов 

[2, С. 25]. 

Ключевыми признаками кластера согласно мировой практике являются: наличие 

системно развивающихся связей, конкуренции и кооперации (в том числе совместных 

проектов) между участниками кластера; устойчивость экономических связей субъектов 

хозяйствования ‒ участников кластера, доминирующее значение этих связей для 

большинства участников кластера; высокая инновационная активность участников кластера, 

ориентация на постоянное совершенствование конкурентных преимуществ; наличие крупной 
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организации – лидера, определяющего долговременную хозяйственную, инновационную и 

иную стратегию всей системы; долговременная координация взаимодействия участников 

кластера в рамках его производственных программ, инновационной деятельности, основных 

систем управления, контроля качества; высокий уровень территориальной концентрации 

участников кластера, достижение ими «критической массы», обеспечивающей максимально 

полезный эффект от взаимодействия между ними. 

Определение границ кластера часто носит сложный поэтапный характер и включает в 

себя творческий процесс выявления наиболее важных связей и взаимного дополнения 

разных отраслей и организаций. Кластеры наблюдаются во многих типах отраслей как в 

крупных, так и в более узких областях деятельности, и даже в некоторых локальных видах 

бизнеса (ресторанное дело, торговля автомобилями, сети антикварных магазинов). Они 

присутствуют как в крупномасштабной, так и в малой экономике, в городской или сельской 

местности, а также на нескольких уровнях географического деления (на уровне государств, 

регионов и городов). Кластеры наблюдаются как в условиях развитой, так и развивающейся 

экономики.  

Необходимо отметить, кластеры сильнее выражены в условиях развитой экономики, 

где глубина и широта кластеров обычно больше. Кластеры в развивающейся экономике 

поверхностны и в основном полагаются на поступающие от иностранных производителей 

комплектующие изделия, сервис и технологии. Развитие хорошо функционирующих 

кластеров является одним из самых существенных шагов на пути к развитой экономике. В 

развивающейся экономике образование кластеров затруднено низким уровнем образования и 

низкой квалификацией рабочей силы, устаревшей технологией, нехваткой доступного 

капитала и слабым развитием общественных институтов [3, С. 297].  

Представим этапы модели процесса идентификации и анализа региональных кластеров. 

1. Анализ отраслей промышленности региона, возможностей деловой среды, текущих проблем 

и ограничений развития с целью идентификации существующих и потенциальных кластеров. 

2. Диагностика региональных условий развития, включая основные компоненты: людские 

ресурсы, природные ресурсы, расположение, инфраструктура, технологии. 

3. Корректировка перечня кластеров с учетом региональных условий и ограничений. 

4. Корректировка перечня кластеров с учетом макроуровневых условий и ограничений. 

5. Итоговый перечень региональных кластеров [4, С. 54]. 

Отметим три составляющие, при наличии которых кластер может существовать: 

1) лидирующие фирмы, выпускающие высококонкурентную продукцию и 

экспортирующие ее за рубеж; 

2) сети поставщиков, обеспечивающих бесперебойное производство конечной 

экспортной продукции; 

3) бизнес-климат или внешняя и внутренняя конкурентоспособность предприятий 

кластера [5, С. 63].  

Можно согласиться с мнением ученых, что экономику следует рассматривать через 

призму кластеров, а не через более традиционное группирование компаний, отраслей или 

секторов, таких как в производстве или обслуживании. Прежде всего, в силу того, что 

кластеры лучше согласуются с самим характером конкуренции и источниками достижения 

конкурентных преимуществ. Кластеры лучше, чем отрасли, используют важные связи, 

взаимодополняемость отраслей, распространение технологии, опыта, информации, 

маркетинг, а также осознание нужд потребителя, пронизывающее предприятия и отрасли [3, 

с. 294]. 

Преимущества применения кластерного подхода для каждого сектора – участника 

кластера представим в таблице 1 [6, с. 33]. 
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Таблица 1 – Основные преимущества применения кластерного подхода для каждого 

сектора (участника кластера) 
Сектор Преимущества 

Наука и  

образование 

Возможность практического применения научных разработок, повышение 

качества обучения студентов за счет возможности апробации полученных 

знаний на практике, рост процента трудоустройства студентов по 

специальности. Подготовка востребованных специалистов, организация 

курсов повышения квалификации 

Производство 

(предприятие), 

бизнес 

Снижение издержек производства за счет эффективности реализации 

совместных инвестиционных проектов, повышение уровня квалификации 

работников за счет совместных обучающих программ, возможность 

использовать результаты научных исследований 

Государство (власть 

и социум)  

Повышение отчислений в бюджет, увеличение занятости населения, рост 

среднедушевого дохода. Увеличение возможностей для притока инвестиций в 

регион. Развитие инновационной и финансовой инфраструктуры. 
 

Таким образом, использование кластерной модели развития является важнейшим 

направлением повышения конкурентоспособности национальной экономики Республики 

Беларусь. Следует отметить, что только наличие достаточного количества 

квалифицированных специалистов, компетентных в области разработки и реализации 

кластерных инициатив и проектов, в том числе государственных служащих; 

специализированных образовательных программ, направленных на подготовку специалистов 

в области кластерного развития; нормативной правовой базы, регламентирующей 

деятельность в области кластерного развития экономики; системы государственной 

поддержки кластерных проектов; специализированной инфраструктуры кластерного 

развития; а также достаточной популяризации и продвижения идеи использования 

кластерной модели развития в профессиональном сообществе граждан, занимающихся 

вопросами управления и бизнеса, будет способствовать использованию кластерной модели 

развития национальной экономики Республики Беларусь.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Общая стратегия и направления развития строительного комплекса Республики 

Беларусь определены Национальной стратегией устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2020 года, одобренной Национальной 

комиссией по устойчивому развитию Республики Беларусь (протокол от 6 мая 2004 г. 

№ 11/15пр) и Президиумом Совета Министров Республики Беларусь (протокол от 22 июня 

2004 г. № 25). В целях совершенствования правовых, организационных, экономических, 

технических и технологических условий, обеспечивающих устойчивое развитие 

строительного комплекса, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 

октября 2010 г. № 1589 утверждена Концепция развития строительного комплекса 

Республики Беларусь на 2011 - 2020 годы (далее – Концепция) [1]. 

Строительный комплекс Республики Беларусь занимает одно из ведущих мест в 

экономике страны. Это многопрофильная и многофункциональная структура. Стратегию 

развития отрасли определяет Министерство архитектуры и строительства Республики 

Беларусь. Отрасль объединяет более 7 тысяч субъектов хозяйствования различных форм 

собственности, в том числе 109 строительных трестов и объединений, 200 предприятий 

промышленности строительных материалов и стройиндустрии, более 40 проектных 

институтов, около 20 научно-исследовательских и конструкторско-технологических 

организаций. Численность работающих только на крупных и средних предприятиях в 

строительстве составляет 209 тыс. человек. В настоящее время более половины объемов 

продукции, работ и услуг выполняют предприятия негосударственной формы собственности. 

Основные направления развития строительного комплекса в соответствии с 

Концепцией можно условно разделить на две группы: направления развития продукта 

(результата строительной деятельности) и направления развития собственно строительной 

деятельности, направленной на создание продукта. Развитие объекта предполагает развитие 

территорий, сфер деятельности, связанных с эксплуатацией объекта строительства. Развитие 

строительной деятельности предполагает повышение ее эффективности и результативности. 

Основные направления развития, предусмотренные Концепцией с авторскими 

комментариями к ним представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные направления развития строительного комплекса Республики 

Беларусь 
№ 

п/п 

Основные направления  

развития 
Комментарии 

1 Создание новых и увеличение 

объемов внедрения 

разработанных 

ресурсосберегающих 

технологий, универсальных 

архитектурно-конструктивно-

планировочных систем зданий 

и сооружений нового 

поколения. 

Это направление развития в первую очередь объектов 

строительства. Особой популярностью в развитых странах 

пользуются зеленые технологии, используемые для 

возведения не только энергоэффективных, но и 

экологически безопасных объектов недвижимости. 

Использование новых технологий позволяет повысить 

эффективность и качество строительных работ, сократить 

сроки строительства объектов. 

2 Возведение жилых и 

административных зданий по 

эффективным проектам, 

Снижение затрат на строительство, сокращение 

потребления ресурсов должно обеспечиваться не только и 

не столько государственным регулированием цен и 
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№ 

п/п 

Основные направления  

развития 
Комментарии 

обеспечивающим снижение 

стоимости строительства 

объектов за счет снижения 

затрат на всех стадиях 

инвестиционно-строительного 

цикла и сокращения 

потребления ресурсов. 

законодательным установлением индексов изменения 

стоимости строительно-монтажных работ, сколько 

альтернативной проработкой проектных решений, выбором 

современных технических и технологических решений, 

обеспечивающих высокоэффективное производство работ, 

обеспечивающих снижение затрат не только в строительном 

производстве, но и в процессе эксплуатации объекта. 

3 Активизация участия в 

подрядных торгах на 

строительство объектов за 

пределами страны, 

увеличение экспорта 

строительных работ (услуг). 

Активизация участия в подрядных торгах как таковая не 

является направлением развития ни для объекта 

строительства, ни для строительной деятельности. Решение 

этой задачи лежит не столько в плоскости участия в 

подрядных торгах, сколько в получении заказов на 

строительство объектов за рубежом, которое возможно при 

тщательной проработке предложений, оценке конкурентных 

преимуществ и стратегий продвижения строительных услуг.  

Увеличение экспорта строительных услуг – это результат 

повышения конкурентоспособности и развития 

строительного комплекса. Увеличение экспорта должно 

базироваться на повышении эффективности деятельности на 

внешних рынках, а не на выполнении строительно-

монтажных работ и продаже строительных материалов по 

демпинговым ценам. 

4 Развитие территорий, 

инженерно-транспортной 

инфраструктуры населенных 

пунктов в соответствии с 

утвержденными 

генеральными планами. 

Эта задача направлена на развитие объектов строительства, 

а не строительной деятельности. Решение этой задачи 

позволит создать условия для развития 

предпринимательской деятельности на селе, повысить 

качественные показатели уровня жизни и развития 

территорий. 

5 Повышение эффективности 

работы архитектурно-

строительного надзора, 

маркетинговых и 

инжиниринговых служб. 

Широкое изучение, внедрение передовых методов 

организации производства, управления проектами в 

строительстве, мониторинга и контроля способно в 

значительной степени повысить эффективность 

производства, обеспечить рациональное использование 

ресурсов и сокращение сроков строительства. Большая 

работа в Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь в этом направлении ориентирована на 

переход на самофинансирование и повышение 

ответственности исполнителей за конечные результаты как 

в техническом, так и в финансовом аспекте. Повышение 

эффективности работы служб контроля – это задача не 

развития, а предупреждение нарушений. 

Эффективная работа маркетинговых и инжиниринговых 

служб позволяет определить и разработать направления 

развития и повышения конкурентоспособности как для 

отдельных организаций, так и для отрасли в целом. 

6 Государственное 

регулирование стоимости 

строительства жилья, 

осуществляемого с 

государственной поддержкой, 

особенно в 

сельскохозяйственных 

организациях. 

Это направление не развития строительного комплекса, и 

даже не объектов строительства, а задача реализации 

социальной политики государства. 
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Таким образом, определенные направления развития строительного комплекса, 

сформулированные Концепцией развития строительного комплекса Республики Беларусь на 

2011 - 2020 годы, не формируют систему повышения эффективности деятельности 

организаций и их конкурентоспособности. 

Дополнительно в сфере производства строительно-монтажных работ Концепцией 

предусматривается обеспечить: 

- внедрение современных технологий для возведения энергоэффективных и 

ресурсоэкономичных, экологически чистых зданий и сооружений. Создание реестра 

технологий, систематизация и оценка преимуществ и недостатков позволят 

проектировщикам иметь основу для принятия решений и оценки их экономической и 

экологической эффективности; 

- выполнение требований, предъявляемых к качеству выполненных работ и 

принимаемых в эксплуатацию объектов. Контроль качества объектов, принимаемых в 

эксплуатацию, неэффективен без постоянного мониторинга и контроля качества работ, 

выполняемых на строительном объекте, подкрепленного системой исполнительной 

документации; 

- расширение объемов строительства объектов «под ключ». Концентрация всех 

процессов в рамках одной организации увеличивает степень ответственности за конечный 

результат конкретных юридических лиц и исполнителей; 

- улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик зданий и 

сооружений, жилых домов, применение долговечных и качественных материалов, изделий и 

конструкций, эффективных систем утепления, новых кровельных, гидроизоляционных и 

отделочных материалов определяет повышенные требования к качеству работ, 

ответственности за используемые ресурсы, и как результат качеств объектов строительства. 

Повышение конкурентоспособности предприятий строительной отрасли и 

строительного комплекса Республики Беларусь требуют системной проработки. 

Систематизацию целевых установок, поставленных Правительством, и задач, позволяющих 

достигнуть этих целей, необходимо увязать с направлениями и перспективами развития 

строительного комплекса. Тогда достижение поставленных целей будет подкреплено 

реальными результатами. 
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ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА В ИНТЕГРАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ: 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Термин «интеграция» используется в двух различных контекстах, которые в 

некотором роде противоречат друг другу с точки зрения управления процессом интеграции. 

Выражение «интеграция страны в систему мирохозяйственных связей» подразумевает 

расширение участия страны в мирохозяйственных связях, усиление тесноты ее 

взаимодействия и взаимозависимости со всеми экономическими партнерами. В этом 

контексте основными задачами органов государственного регулирования 
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внешнеэкономических отношений страны являются: 1) создание для национальных 

экспортеров благоприятных условий для выхода на внешний рынок; 2) создание условий для 

роста конкурентных преимуществ национальных производителей на мировом рынке. Выход 

на рынки сбыта, определение ценовой стратегии, определение оптимальных торговых 

партнеров и форм работы с ними в этом случае является функциями хозяйствующих 

субъектов, но не государства. 

Выражение «повышение эффективности участия страны в интеграционных 

процессах» подразумевает увеличение количества и интенсивности экономических связей с 

некоторой группой стран, определенных как стратегические партнеры. В этом случае 

функцией государства становится установление таких стран-партнеров, а также скорости, 

форм и методов осуществления процесса интеграции. Однако в каком контексте не 

рассматривало бы государство свои функции в интеграционном процессе, в их основе в 

скрытом или явном виде должна лежать та или иная геополитическая концепция. Причем ее 

выбор не может быть ориентирован на идеологические пристрастия руководства страны к 

тем или иным странам. Речь должна идти о выборе на основе системного анализа 

взаимодействия реальных экономических и политических интересов. 

Эффективность экономической интеграции опирается на объективную необходимость 

оптимизации хозяйственных связей, потребность расширения рынков сбыта и рынков факторов 

производства. Поэтому темпы интеграционных процессов в решающей мере зависят от 

совпадения экономических интересов их участников, а не от таких субъективных факторов, как 

политическая готовность стран-партнеров и их лидеров к интеграции. Это теоретически. На 

практике мы видим, что даже такие очевидно дополняющие друг друга экономические системы, 

как российская и белорусская, вынуждены то и дело тормозить свое интеграционное сближение 

под влиянием политической конъюнктуры. Причем не в результате изменений общественных 

предпочтений, выражаемых высшим политическим руководством, а на уровне самого 

руководства, формирующего нужные ему изменения в общественном сознании.  

Но если в процессе интеграции доминирует субъективная политическая составляющая, 

то почему и существующая общность менталитетов народов Беларуси и России, и неоднократно 

декларируемая «воля к интеграции» их политических лидеров не препятствовали растягиванию 

интеграционных процессов на постсоветском пространстве более чем на 20 лет? 

Ответ на этот вопрос может быть найден с помощью системного подхода, где термин 

«интеграция» трактуется как увеличение количества элементов системы или объединение 

двух или нескольких систем, в ходе и в результате которого происходит качественное 

изменение интегрируемых систем с усилением их функциональных свойств. Основными 

функциональными свойствами любой системы являются цельность, целесообразность, 

синергетичность и гомеостатичность. Именно ослабление последнего свойства – 

способности системы сохранять равновесие с внешней средой – инициирует изменения в ее 

состоянии, отражаемые категорией «развитие», которая включает следующие формы: 

процессы дифференциации, ассимиляции, интеграции или дезинтеграция. Две последние 

категории развития являются самым «радикальным лекарством» от потери 

гомеостатичности, поскольку ведут к радикальному преобразованию системы, к ее 

самоликвидации в прежнем качестве.  

Потеря гомеостатичности системы может быть вызвана следующими факторами: 

1) изменения в условиях окружающей среды (например, обострение международной 

конкуренции, ускорение темпов технологического обновления в мире) неадекватно 

воспринимаются или вообще не воспринимаются управляющей подсистемой; 

2) изменение воспринимается адекватно, но отсутствуют сигналы на перестройку 

внутренней структуры системы (управляющая подсистема ориентируется на сохранение, а 

не перестройку всей системы); 

3) сигналы на перестройку поступают, но не воспринимаются управляемой 

подсистемой, поскольку их содержание не отвечает требованиям самосохранения последней. 
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Указанные причины потери гомеостатичности, в свою очередь, могут явиться 

следствием одного из двух противоположных направлений развития системы: а) равновесие 

нарушается вследствие прогресса системы, ее усложнения, расширения, экспансии во 

внешнюю среду; б) равновесие нарушается вследствие регресса системы, ее упрощения, 

унификации элементов, сокращения связей с внешней средой.  

Расширяющаяся система проявляет агрессивность к окружающим ее системам и 

нацелена на их интеграцию с собой как средство закрепления своего нового статуса. Причем, 

если эта растущая система сталкивается с такой же растущей, то возможна либо 

добровольная интеграция (при подобии целей развития, как в случае слияния компаний), 

либо ассимиляция (при существенных различиях в функциональных потенциалах систем, как 

при межкорпоративных поглощениях), либо, наконец, их взаимоуничтожение. 

Деградирующая система оказывается способной интегрироваться так же только с 

депрессивной системой, причем, что критически важно – нарушения внутреннего и 

внешнего равновесия в обеих системах должны быть вызваны одинаковыми системными 

факторами, о которых говорилось выше. 

Процессы экономического роста и характер интеграционной практики государств 

находятся в тесной взаимосвязи. Положительная обратная связь существует между 

экономическими факторами интеграции и темпами роста экономики: на повышательной фазе 

экономического цикла стремление к интеграции усиливается. Ее драйверами выступают 

хозяйствующие субъекты, заинтересованные в выходе на новые рынки, расширении доступа 

к ресурсам и т.д. Они «подталкивают» государственные институты к созданию зон 

свободной торговли, общих рынков и других интеграционных проектов. Однако если 

принять во внимание, что теоретическим «пределом» интеграционных процессов является 

возрастание объема функций государственного управления, делегируемых наднациональным 

органам и, наконец, – слияние систем, то становится понятным, почему многие органы 

государственного управления начинают «подтормаживать» интеграционные процессы. 

Напротив – чем ниже экономическая динамика страны, тем менее активную 

интеграционную политику она проводит исходя из необходимости защиты национального 

рынка и рабочих мест. Например, условия для вступления новых кандидатов в ЕС из числа 

стран Восточной Европы в связи с замедлением темпов роста европейской экономики были 

значительно более жесткими, чем в свое время для Великобритании, Дании или Португалии, 

об этом же свидетельствует современная ситуация с Грецией. В этих условиях роль 

основного действующего лица переходит от экономических субъектов к государству – 

именно оно должно принимать меры по защите рынка, девальвировать свою валюту для 

поддержки экспортеров, инвестировать в модернизацию национальных производств и т.д. 

При этом интеграционная риторика государственных органов нарастает ввиду 

необходимости оправдать замедление роста уровня жизни населения, в том числе 

недружественными действиями партнеров по интеграции. Это выражается в сентенциях типа 

«мы – за, но вы первые начали» (закрывать рынки, валютные войны и т.д.), или «мы – за, но 

вы слишком много от нас хотите» (вопросы суверенитета). Проще говоря, в отличие от 

«обычной жизни», общая беда – экономические кризисы – не сплачивает, а разъединяет 

страны и народы. 

Таким образом, на повышательной фазе развития государство тормозит интеграционные 

процессы из соображений самосохранения своих институтов, на понижательной – для 

сохранения всей экономической системы. Бизнес же меняет свое отношение к интеграции в 

зависимости от стадии экономического цикла – от поддержки на стадии роста до отрицания в 

кризисные периоды. Итоговый характер интеграционной политики, складывающейся в 

результате действия этих разновекторных составляющих, зависит от «соотношения сил» бизнеса 

и государства: «сильное» государство в любых условиях не склонно к интеграции, «слабое» – 

под влиянием бизнеса меняет свою позицию от поддержки до неприятия интеграции.  

Особым случаем является ситуация, когда созданные в процессе интеграции 

наднациональные органы приобретают большее влияние на «децентрализованный» бизнес, 
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чем это было в каждой из стран – партнеров объединившихся в блок (например, в ЕС). В 

этом случае системный анализ предсказывает минимальную вероятность объединения двух 

или более интеграционных сообществ независимо от стадии экономического цикла. Скорее 

будет создано пресловутое «мировое правительство», но для этого нужно ждать или 

многократного увеличения мощи глобального бизнеса и возможностей его влияния на 

политику, или катастрофического нарастания глобальных экономических, социальных и 

экологических угроз. 

Однако самое теоретически интересное происходит на переломах экономического 

цикла. На высшей стадии цикла экономически развитые страны с мощным бизнесом 

(максимальная заинтересованность в экономической интеграции, минимальная – в 

политической) теоретически должны создавать экономические союзы, не участвуя в 

политических формах интеграционных объединений, а степень открытости экономики 

страны должна чутко реагировать на экономическую конъюнктуру. И практика 

интеграционной стратегии США подтверждает наши выводы. В Европе, напротив, 

укрепление институциональной структуры ЕС снижает возможности бизнеса корректировать 

политику расширения Евросоюза в соответствии с темпами роста экономики. Именно 

поэтому прием новых восточноевропейских стран, оправданный на стадии роста глобальной 

экономики, превратился в проблему на стадии спада, которого не заметили политики ЕС. 

Теоретически, по приведенным выше соображениям в кризисные периоды и 

политические, и экономические силы страны должны единым фронтом выступать против 

интеграции. Если же «не слышать» тектонических подвижек экономики, как это было с 

чиновниками ЕС, которые в условиях спада продолжали интеграционные усилия в 

направлении Украины, то результатом может стать еще не один кризис, подобный 

украинскому. Другой причиной украинской трагедии также стало необоснованное 

стремление политиков Киева «в Европу» именно в тот момент, когда и в ЕС, и в Украине 

назревал экономический спад. Поэтому происходящая в настоящий момент приостановка 

движения Украины в направлении ЕС связана не со спадом украинской экономики в 

результате внутриполитического конфликта, а с ее состоянием еще до Майдана, и с 

непродуманным принятием «приглашения» в Евросоюз, которое собственно и 

спровоцировало украинскую трагедию. 

Что касается Республики Беларусь, то на наш взгляд, концепцией развития 

интеграционных процессов, учитывающей геополитическую ситуацию и состояние 

экономики, является концепция «страны-системы». «Страна-система – по определению Э.Г. 

Кочетова, – это государство, которое в целях реализации своих экономических интересов 

формирует самостоятельную систему интернационализированных воспроизводственных 

связей» [1, с. 53]. Их основными элементами выступают национальные 

транснационализированные структуры (ТНК, ФПГ и т.п.). Именно так возможно разрешить 

противоречие между интеграционными интересами государства и бизнеса, объективно 

возникающее в период экономического роста и противодействовать дезинтеграционным 

тенденциям в периоды спада. 

Концепция страны-системы может предполагать принятие Республикой Беларусь на 

себя роли связующего звена между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Европой 

с целью создания единого евразийского рынка. Драйверами данного процесса могут 

выступить транснациональные компании, созданные с привлечением белорусского, 

российского, европейского и американского капитала в черной металлургии, 

машиностроении и станкостроении, легкой промышленности торговле, транспортном 

обслуживании и других отраслях. В отраслях высших технологических укладов 

представляется более целесообразным создание совместных в рамках ЕАЭС 

государственных инновационных корпораций. Собственные интернационализированные 

воспроизводственные ядра подразумевают наличие возможности для влияния государства на 

стратегию деятельности компании.  
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В отношении развития интеграционных связей Республики Беларусь государство 

должно проводить внешнеэкономическую политику, обеспечивающую реализацию 

стратегических преимуществ от участия в разнообразных интеграционных объединениях. 

Современное состояние экономик стран Восточной Европы позволяет говорить о 

возможности «привязать» экономики этих стран к экономической стратегии Республики 

Беларусь как за счет создания в этих странах совместных производств, так и путем развития 

сервисных и логистических сетей. Наряду с вхождением в интеграционные объединения со 

странами региона, необходима активизация двусторонних отношений с развитыми странами 

Евросоюза. Беларусь слишком малая страна, чтобы совершить технологический рывок 

самостоятельно. Стратегически Беларусь нуждается в технологической интеграции с 

западными капиталами и ноу-хау. Не будет технологического прорыва – никакие 

геополитические плюсы не смогут помочь белорусским производителям выиграть 

конкуренцию с западными высокотехнологичными производителями.  

Эффективная внешнеэкономическая политика Республики Беларусь может быть 

осуществлена посредством развития концепции «страны-системы», которая учитывает 

влияния категорий геополитики и позволяет добиться опережающего экономического роста, 

основанного на базе новейших технологий. 

 

Список использованных источников 

 

1. Кочетов, Э.Г. Геоэкономика (Освоение мирового экономического пространства). – 

М.: Издательство БЕК, 1999. – 455 c. 

 

 

Долинина Татьяна Николаевна, 

кандидат экономических наук, доцент, 

УО «Белорусский государственный технологический университет» 

(г. Минск, Республика Беларусь) 

 

ПРОБЛЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА НАЕМНОГО ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В экономике Республики Беларусь заняты 4,5 млн чел. из 9,5 млн чел., 

составляющих население страны, более 90% занятых являются наемными работниками, 

около 70% из них не имеют других источников дохода, кроме заработной платы. Доля 

заработной платы в общих доходах семей превышает 60%, а в денежных доходах населения 

– 64%. Вместе с тем в оплате труда работников в Республике Беларусь существует ряд 

проблем, рассматривать которые целесообразно в социальном, экономическом и 

институциональном ракурсах. 

Социальные аспекты оплаты труда наемных работников 

Официальная статистика показывает низкую безработицу, рост покупательной 

способности заработной платы и сохранение невысокой общей дифференциации заработной 

платы в стране и ее регионах. Так, уровень регистрируемой безработицы в Беларуси с 2007 г. 

не превышает 1,0% от численности экономически активного населения. Статистика 

свидетельствует о неуклонном росте заработной платы наемных работников в Республике 

Беларусь. В 2014 г. по сравнению с 1990 г. уровень заработной платы возрос более, чем в 20 

млн раз, а по сравнению с 2000 г. – более, чем в 100 раз. Значение коэффициента Джини, 

составившее в 2013 г. 0,283, близкое к показателям развитых стран, указывает на невысокое 

неравенство в обществе. Соотношение среднего уровня доходов 10% наиболее и 10% 

наименее обеспеченного населения в течение последних двух десятков лет изменяется в 

незначительном диапазоне (5,4–5,9). На этом, на первый взгляд благополучном фоне 

выделяются следующие проблемы в области оплаты труда. 
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В первую очередь, следует отметить низкий уровень заработной платы работников в 

Республике Беларусь в сравнении с развитыми странами, где средняя заработная плата 

составляет приблизительно 3 000 долл. США по паритету покупательной способности 

(ППС). По оценкам экспертов международной организации труда месячная заработная плата 

в среднем по всем странам мира составляет примерно 1 600 долл. США по ППС. В Беларуси 

она приближается к 1 тыс. долл. США по ППС, что является средним показателем для стран 

с формирующимся рынком. Сложившийся в стране уровень заработной платы 

приблизительно соответствует 4,5 бюджетам прожиточного минимума трудоспособного 

населения, что обеспечивает для большинства наемных работников возможность лишь 

простого воспроизводства рабочей силы. Наличие неэффективной занятости и низкая 

заработная плата у значительной части наемных работников обусловливают феномен 

экономической бедности (бедность работающего населения) в Республике Беларусь. Так, в 

2013 г. бедность среди лиц трудоспособного возраста составляла 5,0–6,3%, тогда как среди 

лиц, достигших пенсионного возраста, доля малообеспеченных лиц была заметно ниже – 

2,1–2,4%. 

Проблемой является и высокая дифференциация заработной платы по видам 

экономической деятельности и субъектам хозяйствования при низкой дифференциации 

заработной платы по профессионально-квалификационным признакам. В лучшем положении 

в области оплаты труда отрасли реального сектора экономики, в худшем – отрасли 

бюджетной сферы. Значительно выше среднего традиционно оплачивается труд в 

финансовой деятельности, горнодобывающей промышленности, деятельности, связанной с 

операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставление услуг потребителям, т. е. 

в отраслях, где имеет место монопольная природная или финансовая рента. Гораздо ниже 

среднего уровня по стране заработная плата в образовании, здравоохранении и социальном 

обеспечении, сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве. При этом связь 

между заработной платы и уровнем образования работников статистически незначима. 

В целом следует констатировать, что в белорусской экономике дилемма 

экономической эффективности и социальной справедливости решается в пользу последней. 

Существующая в стране модель занятости и оплаты труда менее эффективна в сравнении с 

моделью социальной защиты. Драматизм ситуации заключается в том, что лицам наемного 

труда в обществе отводится второстепенная роль, образовательный и профессионально-

квалификационный потенциал большей части наемных работников не реализуется. В этой 

связи необходим кардинальный пересмотр политики доходов, в том числе отказ от политики 

дешевого работника, предполагающей недооценку наемного труда. 

Экономические аспекты оплаты труда наемных работников 

Известно, что уровень заработной платы наемных работников определяется уровнем 

производительности их труда. По уровню производительности труда Беларусь существенно 

уступает Европейскому союзу, в частности, ЕС–28 в 4–5 раз. По сравнению с 2000 г. 

производительность труда в белорусской экономике возросла в 2,5 раза, тогда как реальная 

заработная плата за этот же период выросла в 4,8 раза, т. е. на каждый процент прироста 

производительности труда приходилось 2,5% прироста реальной заработной платы. В этой 

связи последние годы в белорусской экономике произошли неблагоприятные сдвиги в 

распределении первичных доходов. В 2000–2013 гг. доля оплаты труда в ВВП выросла на 8,4 

процентных пункта, достигнув 52,3% в структуре ВВП. Соответственно, сократилась доля 

валовой прибыли. Это означает, что инвестиционная привлекательность белорусской 

экономики постепенно снижалась, сокращались инвестиционные ресурсы предприятий, что 

особенно важно в условиях дефицита в стране финансовых ресурсов. В этой связи отметим, 

что высокая доля оплаты труда в структуре ВВП (50–55%) характерна для высокоразвитых 

стран, в странах с формирующимся рынком она составляет 36%–46%. 

Существует тесная зависимость между уровнями производительности труда по 

регионам и видам деятельности и заработной платы работников, а также сильная связь 
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заработной платы с показателями рентабельности по видам деятельности. При этом высокий 

уровень производительности труда характерен для фондо-, материало-, капиталоемких 

производств, а высокий уровень рентабельности – для организаций-монополистов. Отсюда 

отличительной чертой белорусской модели оплаты труда является особый тип 

дифференциации заработной платы, определяемый приоритетностью ее факторов, – 

неодинаковый потенциал и финансовые возможности отраслей экономики и субъектов 

хозяйствования. В результате в белорусской практике отсутствуют сложившиеся стандарты 

оплаты труда работников, занимающих примерно равные должностные позиции, а 

подавляющая часть дифференциации заработной платы определяется финансовыми 

результатами. Это приводит к тому, что идентичные группы работников даже в пределах 

одного региона или города могут получать разную заработную плату за труд одинаковой 

квалификации. Если на рабочем месте одного и того же качества по предприятиям и видам 

деятельности заработная плата сильно варьируется, работник более озабочен ее размером, 

чем сохранением договора о найме. Это приводит как к усилению стремления работников к 

смене мест, так и к возрастающей ориентации системы оплаты труда на удержание кадров, 

что объективно снижает ее мотивационный потенциал. При этом получение более высокого 

вознаграждения, обусловленного не более эффективным трудом, а иными факторами, 

зачастую имеющими случайный характер, в итоге не увеличивая мотивацию тех, кто 

получает это вознаграждение, приводит к ее снижению у тех, кто только рассчитывает его 

получить. Отмеченное провоцирует усиление текучести кадров в организациях с известными 

негативными последствиями. 

Институциональные аспекты оплаты труда наемных работников 

Механизм формирования заработной платы наемных работников в период 

трансформации экономической системы имеет особенности, связанные с кризисным 

состоянием экономики, ее вступлением в стадию расширенного воспроизводства, а также 

недостаточной сформированностью рыночных институтов. Белорусская модель оплаты 

труда, претерпевшая за последние четверть века существенные метаморфозы, вобрала в себя 

все проблемы и противоречия функционирования государства в постсоветском периоде и 

сегодня отечественными учеными и практиками отмечается неэффективность системы 

стимулирования наемного труда в стране, отрицательно сказывающаяся на развитии 

национальной экономики. Не погружаясь в особенности архитектуры отечественной модели 

оплаты труда, остановимся на основных ее недостатках. 

В Республике Беларусь имеет место низкий уровень государственных гарантий в 

оплате труда, в частности, минимальная заработная плата находится на уровне бюджета 

прожиточного минимума, называемого «физиологическим» и не позволяющего 

поддерживать даже простое воспроизводство рабочей силы. Повышение минимальной 

заработной платы до величины минимального потребительского бюджета сегодня 

необходимо и требует переформатирования пенсионной системы и нахождения иного 

решения дилеммы социальной справедливости и экономической эффективности. 

Единая тарифная сетка, используемая для оплаты труда работников в бюджетной 

сфере, давно себя дискредитировала. Необходима ее замена на научно-обоснованные 

отраслевые плоские или широкополосные (грейдинговые) тарифные сетки, позволяющие 

обеспечить стимулы к труду и повышению квалификации. 

Проблемой для отечественных субъектов хозяйствования является отсутствие 

современного и упорядоченного нормативного хозяйства в трудовой сфере. В этой связи 

существует первоочередная потребность в возрождении институтов организационно-

технического нормирования труда. Нормирование труда является базовым элементом в 

организации труда и его оплаты. Качество нормирования труда в значительной мере 

определяет потенциальную модели оплаты труда.  

Важно отметить и то, что система показателей, применяемых в белорусской 

экономике в целях управления оплатой труда на макро- и на микроуровне, требует ревизии. 

В частности, вызывает сомнения корректность методики исчисления индексов 
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потребительских цен, а, соответственно, и показателей динамики реальной заработной 

платы, требуют совершенствования и методики измерения производительности труда на 

уровне субъектов хозяйствования. Не решив эти вопросы, оптимизировать затраты на оплату 

труда будет невозможно. 

Еще одним негативным моментом является недостаток квалифицированных 

специалистов в области организации и оплаты труда в связи с отсутствием их подготовки в 

высших учебных заведениях страны в течение 20 постсоветских лет, поэтому упорядочить 

оплату труда в стране будет очень непросто. В этой связи возрождение подготовки 

специалистов по организации труда и заработной платы является настоятельной 

необходимостью. 

Печальным является и отсутствие в обществе понимания современной природы 

заработной платы и ее роли в системе воспроизводства. Вместе с тем очевидно, что в целях 

обеспечения воспроизводства человеческого капитала и создания на этой основе 

предпосылок устойчивого роста национальной экономики необходимым является 

реформирование системы оплаты труда в республике на основе современной теоретической 

платформы. 

Резюмируя, отметим, что в современных условиях значение заработной платы труда 

как инструмента активной социальной и экономической политики существенно возрастает. 

Оплата труда – уникальный экономический инструмент, правильное использование которого 

может позволить решить множество экономических, социальных и политических проблем в 

обществе. И наоборот, недооценка его роли может привести к негативным последствиям, что 

неоднократно подтверждалось экономическими событиями последних лет.  

 

 

Евдокимова Ирина Игоревна, 

кандидат экономических наук, доцент, 

УО «Южный федеральный университет» (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

 

СОБСТВЕННИК НЕДВИЖИМОСТИ, ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ, УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ, РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ, ГОСУДАРСТВО: СОВПАДЕНИЕ И РАЗЛИЧИЕ ИНТЕРЕСОВ 

 

Основными целями реформирования жилищно-коммунального хозяйства России 

являются: 

- обеспечение условий проживания, отвечающих стандартам качества; 

- снижение издержек производителей услуг и тарифов при поддержании стандартов 

качества предоставляемых услуг; 

- смягчение для населения процесса реформирования системы оплаты жилья и 

коммунальных услуг при переходе отрасли на режим безубыточного функционирования. 

Для достижения указанных целей были сформулированы способы их достижения:  

- совершенствование системы управления, эксплуатации и контроля; 

- переход на договорные отношения; 

- развитие конкурентной среды и преимущественно конкурсный отбор организаций, 

осуществляющих управление жилищным фондом и его обслуживание; 

- предоставление потребителям возможности влиять на объем и качество 

потребляемых услуг;  

- совершенствование системы оплаты жилья и коммунальных услуг, в том числе 

установление повышенных тарифов на сверхнормативную площадь жилья и 

сверхнормативное потребление коммунальных услуг, а также дифференциация оплаты в 

зависимости от качества и местоположения жилья; 
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- совершенствование системы социальной защиты населения: упорядочение 

существующей системы льгот, усиление адресной направленности выделяемых на эти цели 

средств. 

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства возможно только при 

соблюдении баланса интересов между собственниками недвижимости, товариществом 

собственников жилья, управляющей компанией, ресурсоснабжающей организацией и 

государством. 

Российское законодательство предусматривает следующие варианты управления 

многоквартирным домом и, соответственно, выстраивание цепочки интересов: 

а) собственниками помещений в многоквартирном доме при непосредственном 

управлении многоквартирным домом собственниками помещений в этом доме; 

б) товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами, 

жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими 

кооперативами, осуществляющими управление многоквартирным домом без заключения 

договора управления с управляющей организацией; 

в) управляющими организациями, заключившими договор управления 

многоквартирным домом; 

г) управляющими организациями, заключившими договор оказания услуг и 

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

количество квартир в котором составляет более чем 12; 

д) застройщиками, управляющими многоквартирным домом до заключения договора 

управления многоквартирным домом с управляющей организацией.  

Мы рассматриваем вариант, когда собственники недвижимости объединились в 

товарищество собственников жилья и заключили договор управления со 

специализированной организацией. В этом случае товарищество несет ответственность за 

содержание общего имущества в доме в соответствии с требованиями технических 

регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг, 

приостановку и ограничение предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирном доме. Товарищество может оказывать услуги 

и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

своими силами или привлекать на основании договоров лиц, осуществляющих 

соответствующие виды деятельности. В случае привлечения управляющей организации 

товарищество осуществляет контроль за выполнением управляющей организацией 

обязательств по договору, в том числе за оказанием всех услуг и выполнением работ, 

обеспечивающих надлежащее содержание общего имущества в доме, за предоставлением 

коммунальных услуг, приостановку и ограничение предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме [1]. 

Первое разногласие: разногласие между собственниками жилых и нежилых 

помещений по поводу содержания общедомового имущества. Оно возникает между 

собственниками недвижимости, когда в товарищество собственников жилья объединились 

собственники жилых и нежилых помещений. Вопрос «объединяться» или «не объединяться» 

не обсуждается, так как собственники связаны общим фундаментом, системой 

водоснабжения и водоотведения, отопления и энергоснабжения. Собственники нежилых 

помещений – это собственники парковочных мест и встроено-пристроенных помещений. 

Собственники нежилых помещений считают, невзирая на законодательство, что содержание 

общедомового имущества – это не их проблема. Электроэнергию, которая расходуется на 

функционирование систем подкачки воды, работу лифта, собственники нежилых помещений 

оплачивать отказываются. Договориться практически невозможно.  

Второе разногласие: разногласие между собственниками жилых и нежилых 

помещений по поводу распределения расходов на содержание общедомового имущества. 

Если в многоквартирном доме расположены магазины, компании, оказывающие 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161052/?dst=100021
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консультационные услуги, банки, то различий в энергопотреблении между жилыми и 

нежилыми помещениями практически нет. Если же в многоквартирном доме появляется 

точка общественного питания, которая, в соответствии с законодательством, может 

использовать только электрооборудование, то энергопотребление между жилыми и 

нежилыми помещениями соотносится как 1 к 4. До 2012 года распределение общедомовых 

расходов производилось пропорционально потреблению коммунальных ресурсов. Тогда 

нежилые помещения с высоким энергопотреблением оттягивали на себя большую часть 

общедомовых расходов по электроэнергии. С 2012 года распределение общедомовых 

расходов производится пропорционально площади. Таким образом, энергоемкие нежилые 

помещения, имея долю в общей площади многоквартирного дома 5-10 процентов, потребляя 

энергии в 4 раза больше, оплачивают незначительную часть общедомовых расходов по 

электроэнергии. Совпадение интересов собственников жилых и нежилых помещений 

возникает только по одному пункту: как уменьшить платежи в пользу управляющей 

компании и ресурсоснабжающих организаций. 

Третье разногласие: разногласие между товариществом собственников жилья и 

управляющей компанией по поводу возникновения разниц между показаниями 

общедомовых и индивидуальных счетчиков: откуда они берутся, кто их должен оплачивать и 

кто должен искать причину их возникновения. 

Четвертое разногласие: разногласие между товариществом собственников жилья и 

управляющей организаций по вопросу «кто должен бороться с собственниками-

неплательщиками». До 1 мая 2015 года договор на ресурсоснабжение (электроэнергия, 

холодное и горячее водоснабжение, отопление) многоквартирного дома могли заключать 

напрямую товарищества собственников жилья, поэтому ответственность перед 

ресурсоснабжающими организациями возникала у товарищества. Управляющая компания 

готова была бороться только за свою сумму в квитанции – техническое обслуживание дома. 

По окончании месяца управляющая компания приносила акт выполненных работ, на 

основании которого хотела получить сумму за свою услугу. С 1 мая 2015 года товарищество 

собственников жилья может заключить договор либо с управляющей компанией, либо с 

компанией, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. Различие между этими двумя договорами заключается только в том, 

в чьи обязанности включается обязательство по заключению договора с ресурсоснабжающей 

организацией. До 1 мая 2015 года организации, которые хотят получить статус 

«управляющая компания», должны были пройти процедуру лицензирования. 

Соответственно, получение статуса «управляющая компания» приведет к необходимости 

заключения между ней и ресурсоснабжающей организацией договора на поставку 

коммунальных ресурсов. Таким образом, организации, которые будут выполнять работы по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, окажутся в более 

благоприятном положении, чем организации со статусом «управляющая компания». 

Пятое разногласие: разногласие между собственниками недвижимости и 

государством по вопросам индексации тарифов на коммунальные ресурсы, изменения 

минимального размера оплаты труда. При индексации тарифов на коммунальные ресурсы 

государство исходит из индекса инфляции. Стоимость коммунального ресурса растет, а 

заработная плата собственников при этом, как правило, не изменяется. При составлении 

сметы на очередной год товарищество руководствуется минимальным размером оплаты 

труда, при этом в течение года он может измениться, а убедить собственников в середине 

года изменить тариф на техобслуживание невозможно. 

Шестое разногласие: разногласие между собственниками недвижимости и 

государством по вопросу налогообложения деятельности товарищества собственников 

жилья. Товарищество собственников жилья – это некоммерческая организация, объединение 

собственников помещений в многоквартирном доме для совместного управления общим 

имущество. [2]. Если у товарищества собственников жилья нет дополнительных доходов (от 

сдачи общедомового имущества в аренду), то единственным источником финансирования 
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деятельности товарищества собственников жилья являются целевые взносы собственников. 

Но при этом товарищества собственников жилья, не имеющие дополнительных доходов, не 

освобождены от налогообложения. Таким образом, товарищество собственников жилья 

должно предусмотреть сумму, которую необходимо уплатить в виде налога, то есть 

увеличить платежи собственников недвижимости. 

Седьмое разногласие: разногласие между собственниками недвижимости в лице 

товарищества собственников жилья, созданного в новом жилом фонде, и государством по 

поводу сборов на капитальный ремонт многоквартирных домов. С 2014 года была введена 

норма по софинансированию капитального ремонта многоквартирных домов, то есть 

должны объединиться средства собственников недвижимости и государственные средства. 

Собственники недвижимости во вновь введенных домах никогда не пользовались 

государственными средствами на капитальный ремонт, некоторые из них привлекали 

кредиты для приобретения недвижимости, а теперь добавляется взнос на капитальный 

ремонт, который возникнет в 2031-2048 году. В среднем в Ростове обслуживание 1м2 

площади обходится в 13-20 руб., а теперь нужно добавить 6,3 руб. на каждый 1м2 для оплаты 

капитального ремонта. 
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СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

В истории развития жилищной политики сформировались две диаметрально 

противоположные системы: 

1) основанная на административном государственном регулировании; 

2) основанная на рыночном подходе [1]. 

В литературе для этих систем существуют различные названия: для первой – на 

основе системы раздатка (далее – раздачи) [2], для второй – на основе рыночной системы 

[1].  

Отличия данных систем приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Отличия жилищной политики на основе системы раздачи и теорий 

рыночной системы. 
Критерии  

различия 

Жилищная политика на основе теории 

системы раздачи 

Жилищная политика на основе 

рыночной системы 

Субъекты 

жилищного 

строительства  

гигантские государственные 

строительные организации 

большое число малых фирм и малое 

число крупных компаний 

Виды жилых  

домов  

состоящие, в основном, из 

унифицированных многоэтажных блоков 

разнообразные по стилю и этажности 

Источники  

финансирования  

материальные ресурсы, распределяемые 

по административным принципам 

собственные средства инвесторов, 

заемные средства 

Принадлежность 

жилого фонда и 

управление им  

жилье принадлежит государству, а 

функции управления им осуществляют 

территориальные и отраслевые органы 

власти. 

жилой фонд принадлежит 

преимущественно частным 

компаниям и частным лицам, 

которые владеют им или сдают его в 

аренду. 

Последствия  

применения 

является источником абсолютного и 

хронического дефицита, бюрократизации 

и массовых злоупотреблений при 

распределении жилья; 

формируется психология инфантилизма 

и просительства, выраженная в синдроме 

«give me». 

с неизбежностью и в массовом 

масштабе порождает: 

-неуклонный рост цен на 

недвижимость;  

-спекуляцию землей; 

- сильную поляризацию населения.  

Источник: собственная разработка. 

 

Как показывает практика, в чистом виде ни одна из этих систем на практике не 

встречалась и не встречается. Кроме того, правительств тех или иных государств в те или 

иные исторические периоды делали акцент на одной из систем, а затем могли изменить 

направления жилищной политики в противоположную сторону. При этом нередко при 

переходе от одной системы к другой наблюдается определенная стабилизация, однако долгое 

применение какого-то одного варианта жилищной политики неизбежно приводит к кризису 

и далее снова возникает необходимость поиска баланса. 

Очевидно, что система раздачи характерна для командных или плановых экономик 

Восточной Европы, Советского Союза, Китая, Кубы и Северной Кореи, существовавших в 

этих странах до конца 80-х гг. (за исключением Кубы и Северной Кореи, где командная 

система существует до сих пор), а система, основанная на рыночном подходе – в 

остальных странах рыночной экономики. 

Поскольку рыночная система доминирует почти во всем мире как механизм 

экономической интеграции общества, необходимо сфокусировать внимание на том, как она 

действует (или должна действовать) в сфере жилищной политики, где часто возникают 

социальные проблемы [3, С. 28-29]. При этом, чтобы в широких слоях населения не возникло 

массового недовольства переходом к новой системе отношений в сфере жилищного 

хозяйства, с самого начала рыночный механизм жилищного хозяйства должен быть 

разъяснен с абсолютной доступностью и ясностью, в частности, и тем гражданам, кто не 

сможет, исходя из своего социального положения и уровня доходов, приобрести или 

арендовать жилье желаемого размера и качества. Людям тоже нужно время, чтобы осознать 

свое место на рынке, привыкнуть к его правилам и принять на себя ответственность 

собственников за финансирование и хозяйственное управление жилыми объектами [4]. 

У рыночной системы существует несколько важных преимуществ перед 

государственным обеспечением, однако в случае жилья по ряду причин нерегулируемый 

рынок скорее всего не приведет к эффективному и справедливому распределению ресурсов. 

Поэтому следует еще раз подчеркнуть, что государственное регулирование жилищной сферы 
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в рыночных условиях осуществляется по принципу неоклассической экономической школы 

«Конкуренция – везде, где возможно, регулирование – везде, где необходимо!».  

Знания о системах жилищной политики должны лежать в основе управленческих 

решений органов государственного управления в области жилищной сферы. 
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ТОРГОВЫЕ СЕТИ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ БЕЛАРУСИ: 

РАЗВИТИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Среди показателей, характеризующих увеличение капитала в торговле, можно 

отметить: увеличение числа торговых объектов, укрупнение субъектов хозяйствования, 

изменение соотношения между субъектами торговли, различающимися величиной 

экономического потенциала. В период с 2005 по 2014 года отмечен рост объектов розничной 

сети на 143,79%. Если в 2005 г. в стране функционировало 34237 торговых объектов, то в 

2013 г.  49228 объектов. В структуре сети торговых объектов в 2005 г. магазины занимали 

85,9%, палатки и киоски  14,1%. На начало 2014 г. доля магазинов в структуре розничной 

сети торговых объектов достигла 90,1%, а доля киосков и палаток уменьшилась до 9,9% [1, 

С. 26]. Это позволяет сделать вывод о положительной тенденции на потребительском рынке, 

выраженной в обеспечении населения торговыми площадями стационарных торговых 

объектов при одновременном уменьшении количества нестационарных торговых объектов 

(киоски, палатки), занятых в торговом обслуживании населения. 

Положительные изменения в структуре сети розничных объектов обусловлены, в-

первую очередь, существенным приростом сети торговых объектов с непродовольственным 

ассортиментом товаров. Так, в исследуемом периоде прирост магазинов с 

непродовольственным ассортиментом товаров составил 14343 ед. (темп роста 

соответственно 233,78%). Для сравнения, количество магазинов с продовольственным 

ассортиментом товаров увеличилось только на 993 ед., что составило 109,28%. 

Следовательно, темп роста магазинов с непродовольственным ассортиментом товаров в 2 

раза выше, чем магазинов с продовольственным ассортиментом товаров. 

Важным фактором, влияющим на быстрое увеличение количества объектов 

розничной сети, является развитие и расширение торговых сетей. Согласно Закону 

Республики Беларусь «О государственном регулировании торговли и общественного 

питания в Республике Беларусь», торговая сеть  это два и более стационарных торговых 

http://razdatok.narod.ru/BESSONOVA/b1992/CO_1992_12.htm
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объекта, которые принадлежат на законном основании одному субъекту торговли либо 

группе лиц или в которых осуществляется деятельность несколькими субъектами торговли с 

использованием одного средства индивидуализации участников гражданского оборота, 

товаров, работ или услуг, в том числе на условиях договора комплексной 

предпринимательской лицензии (франчайзинга) [2]. 

По состоянию на 01.01.2015 г. на потребительском рынке Республики Беларусь 

представлено пятнадцать торговых сетей, в составе которых более десяти торговых 

объектов. При этом три торговые сети имеют в своем составе более 100 торговых объектов: 

«Евроопт», «ДорОРС», «Мила». В таблице представлена информация о количестве 

магазинов крупнейших торговых сетей Беларуси. Бесспорным лидером по количеству 

магазинов является торговая сеть «Евроопт», которая за 2014 г. увеличилась еще на 106 

магазинов, сформировав на начало 2015 г. сеть из 306 магазинов. В составе данной сети 

представлены магазины четырех форматов, в том числе магазины у дома и гипермаркеты. 

Анализ дислокации магазинов торговых сетей позволяет выделить два типа торговых 

сетей, представленных на потребительском рынке Беларуси: 

1)  национальные торговые сети, имеющие магазины во всех областях страны 

(«Евроопт», «ДорОРС», «Алми», «Мила»); 

2) местные торговые сети, осуществляющие свою деятельность на территории 

одного города или района («Простор», «Продтовары», «Квартал вкуса», «Веста»). 

 

Таблица 1 - Показатели развитие отдельных торговых сетей Беларуси 

Торговая сеть Количество торговых 

объектов в 2012 г. 

Количество торговых объектов в 

2013 г. 

Евроопт 84 204 

Родная сторона 49 62 

Белмаркет 54 60 

Веста 49 57 

Алми 26 48 

Соседи 25 47 

Рублевский 38 35 

Виталюр 27 33 

Корона 4 5 

Гиппо 8 10 

Простор 3 3 

 

В республике с учетом административно-территориального принципа выделено 118 

административных районов. Магазины сети «Евроопт» представлены в 63 городах. 

Свое развитие торговые сети Беларусь осуществляют за счет расширения географии 

дислокации, т.е. открываются магазины в городах с населением от 50 тыс. человек, а в 

отдельных случаях и поселках городского типа. 

При этом, как показала практика развития торговых сетей Беларуси, на 

потребительском рынке сложилось два сценарных подхода, применяемых торговыми сетями: 

1) первоначально сеть представлена только в городах районного значения, усиливая 

свой потенциал, сеть постепенно проникает на потребительские рынки областных городов 

(«Алми», «Белмаркет», «Родная сторона»); 

2) сеть изначально представлена в столице, затем расширяет свое присутствие на 

потребительские рынки областных городов, средних и малых населенных пунктов 

(«Евроопт», «Корона»). 

В деятельности торговых сетей выявлена тенденция развития форматов магазинов. 

Имея в составе первоначально супермаркеты, гипермаркеты, для увеличения 
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представленности на потребительском рынке сети открывают магазины пешеходной 

доступности формата «у дома». 

Концентрация торговых площадей и увеличение обеспеченности населения 

торговыми площадями определяют возможные пути (направления) развития торговых сетей. 

На белорусском потребительском рынке развитие торговых сетей обеспечивается за счет: 

  строительства собственных торговых объектов; 

 поглощения небольших местных торговых сетей; 

 аренды торговых площадей. 

Развитие торговых сетей Беларуси обусловило усиление их влияния на 

потребительском рынке. В соответствии с Законом Республики Беларусь «О 

государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» 

субъект (субъекты) торговли, осуществляющий (осуществляющие) розничную торговлю 

посредством организации торговой сети или крупных торговых объектов (за исключением 

организаций системы потребительской кооперации), доля которого (которых) в объеме 

розничного товарооборота продовольственных товаров в границах города Минска, городов 

областного подчинения, районов, в которых расположены принадлежащие ему (им) 

торговые объекты, за предыдущий финансовый год превышает 20 %, не вправе приобретать, 

арендовать в этих границах дополнительную торговую площадь для осуществления этим 

субъектом (этими субъектами) розничной торговли или совершать иные действия, 

направленные на увеличение такой площади.  

Таким образом, законодательно установлено ограничение, выраженное в доле 

товарооборота собственника сети на обслуживаемой территории, превышение которого 

является основанием для признания субъекта хозяйствования занимающим доминирующее 

положение на рынке и для применения к нему норм антимонопольного законодательства. 

С учетом результатов выполненного исследования отметим, что наибольший 

удельный вес в розничном товарообороте административно-территориальных единиц в 2013 

г. занимала торговая сеть «Евроопт». Доля ее товарооборота в розничном товарообороте 

Минской области достигла критической величины в 20%. 

В исследуемом периоде количественные и качественные изменения розничной сети 

обусловлены активным развитием на потребительском рынке Беларуси торговых сетей. При 

этом сформировались как местные, так и национальные торговые сети, что обусловило 

усиление государственного регулирования их деятельности в целях обеспечения реализации 

норм антимонопольного законодательства. В результате усиления конкуренции между 

действующими торговыми сетями произошел переход от одноформатности к 

мультиформатности многих торговых сетей.  
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА В АСПЕКТЕ ПОВЫШЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Развитие транспорта в Республике Беларусь стратегически связано с концепцией 

транспортного потенциала, которая на сегодняшний день еще не до конца реализована. 

Формирование сегментов транспортного потенциала приобретает серьезное значение в 

усовершенствовании стратегических направлений государственного и отраслевого 

регулирования. Это отражено в активизации вопросов современной сети железных дорог и 

автодорог, комфортных для трансконтинентального движения грузов, а также удобных для 

международного и внутреннего туризма [1]. 

Приток капитала в тот или иной регион определяется его инвестиционной 

привлекательностью и перспективами их наращивания. Предпринимательский капитал 

стремится в те регионы и сферы деятельности, где можно разместить конкурентоспособные 

производства и организовать прибыльный бизнес.  

В настоящее время имеющийся дефицит государственного бюджета лишает 

государство, как главного собственника, огромных объемов основных фондов транспортной 

системы, возможности реально финансировать государственные программы восстановления 

водных артерий и наземных путей сообщения до уровня технологически безопасного 

состояния и развития транспорта в минимально необходимых требованиях и условиях. 

Ускорение воспроизведения национального транспортного потенциала сформирует 

полноценный фрагмент европейской сети международных транспортных коридоров, 

соединяющих центральную Европу и страны СНГ. 

Транспорт является одним из основных инструментов нормального 

функционирования региона и легко адаптируется к неустойчивости мировой экономической 

конъюнктуры. Его роль и влияние на внешнеэкономические связи и экономику страны 

нельзя преувеличить. 

Микро, макро и геополитические предпосылки формирования транспортных систем 

Республики Беларусь были, есть и продолжат оставаться актуальными и в ближайшем 

обозримом будущем. В современном мире транспортные системы осуществляют функции не 

только каналов обмена потоками товаров и коммуникаций между производителями и 

потребителями, но и обеспечивают транзитные мультимодальные перевозки, тем самым 

повышая конкурентоспособность регионов и страны в целом. 

Воспроизводство национального продукта происходит за счет активного 

использования национальной и региональных транспортных сетей. Значение взаимосвязи 

составляющих транспортного потенциала в пределах одной территории, инфраструктуры, 

путем дублирования и поддержки функционирующих сетей в определенной степени очень 

велико. Положительная динамика и наличие прогрессивных изменений в качественных 

характеристиках транспортного потенциала обеспечивает развитие экономического 

потенциала Республики Беларусь, а тем самым и её инвестиционную привлекательность 

наряду с другими странами. 
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МОДИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ «ЗАТРАТЫ - ВЫПУСК» ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ИМПОРТОЕМКОСТИ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Одним из основных инструментов планирования развития национальной 

экономической системы (далее – НЭС) является модель В.В. Леонтьева «Затраты – выпуск». 

В основу этой модели положено уравнение (1): 

 

X – AX = Y          (1) 

 

где X – вектор, элементами которого являются валовые производства по видам 

экономической деятельности; 

A – матрица технологических коэффициентов aij, характеризующих затраты 

продукции вида деятельности i на единицу выпуска вида j, получаемая на основе матрицы 

«Затраты-выпуск», которую будем называть матрицей Леонтьева; 

Y – вектор, элементами которого являются объемы выпуска конечной продукции по 

видам экономической деятельности; 

AX – вектор промежуточных затрат. 

 

Основным преимуществом этой модели выступает возможность учета взаимосвязи 

различных видов экономической деятельности. Представленное уравнение позволяет 

определить объемы конечной продукции при задании объемов производства X. Обратная 

задача – определения объемов производства при заданном векторе Y, решается 

преобразованием уравнения (1) к виду (2): 

 

X= BY           (2) 

 

где B=(I-A)-1 – матрица полных затрат. 

 

При планировании развития НЭС основную информацию дают вышеназванные две 

матрицы: прямых и полных затрат. Наибольший интерес представляет матрица полных 

затрат В, поскольку именно она дает информацию об объемах выпуска каждого из видов 

экономической деятельности, необходимых для производства единицы конечной продукции. 

Для экономики нашей страны особый интерес представляет задача определения полных 

затрат импорта, то есть объемов импорта в каждый вид экономической деятельности, 

необходимого для выпуска конечной продукции какого-либо вида деятельности. В 

настоящее время решить эту задачу подобно тому как определяются полные затраты других 

видов деятельности, не представляется возможным, поскольку импорт и экспорт не входят в 

явном виде в матрицу Леонтьева как продукция какого-либо вида деятельности. 

Ежегодно составляемая Национальным статистическим комитетом Республики 

Беларусь модель «Затраты-выпуск» включает 30 видов экономической деятельности. 

Соответственно, матрица Леонтьева имеет размерность 30х30. Мы предлагаем ввести еще 

один вид деятельности – внешнюю экономическую деятельность (ВЭД). Будем считать, что 

этот вид деятельности использует экспорт, который предоставляют остальные отрасли, и 

предоставляет другим отраслям импорт. При введении такого вида деятельности экспорт и 

импорт, используемые в промежуточном производстве, явно войдут в матрицу Леонтьева. В 
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существующей модели экспорт входит во второй квадрант как конечный продукт, а импорт 

распределен по элементам 1 и 2 квадрантов. 

Предлагается экспорт из 2 квадранта перенести в матрицу Леонтьева в качестве 31 

столбца, оставив во втором квадранте только чистый экспорт. Данные для 31 строки – 

импорт извлекаются из таблицы 1.5 «Таблица использования импортных товаров и услуг» 

«Системы таблиц «Затраты – выпуск» Республики Беларусь». Кроме того, вычитаются из 

матрицы Леонтьева матрица импорта отраслей из этой же таблицы. Аналогичным образом 

необходимо поступить с элементами потребления конечной продукции второго квадранта. 

Во втором квадранте в столбце «Чистый экспорт» помещается разность между экспортом и 

импортом (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Модификация модели «затраты - выпуск» для определения  

импортоемкости видов экономической деятельности  

 

Получившаяся таким образом модель дает те же самые суммарные показатели, что и 

первоначальная, но матрица Леонтьева и соответственно матрицы прямых и обратных затрат 

теперь имеют размерность 31х31 и позволяют проводить прогнозирование экономики 

используя, соответственно, уравнения (1’) и (2’): 

 

X – AX = Y          (1’) 

 

X = BY          (2’) 
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в котором векторы X и Y теперь имеют по 31 элементу, а матрицы А и В размерность 

31х31. 

Проиллюстрируем реализацию предложенного подхода, используя в качестве базовых 

показателей таблицы «Затраты-выпуск» за 2012 г. по Республике Беларусь, предоставленные 

Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь. В 2012 г. экспорт 

превышал импорт, поэтому чистый экспорт имеет положительное значение. Матрица А 

предлагаемой модели отличается от матрицы обычной модели лишь наличием 31 столбца и 

31 строки, матрица В вычисляется как обратная матрице (Е – А). В случае подстановки 

базовых показателей уравнения 1’ и 2’ превращаются в тождества. Полагая неизменными 

коэффициенты матриц А и В и используя уравнение 2’, вычислим, как изменится вектор X 

при увеличении конечной продукции отрасли 1 - «Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этой области» на 10%, то есть на 2 110 854 млн руб. Не рассматривая 

промежуточные и вспомогательные расчёты, в данной работе приведем только сумму 

элементов вектора X и последний элемент, показывающий полные затраты импорта (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Зависимость импорта от производства конечной продукции по виду 

экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этой 

области», млн руб. 

Виды экономической деятельности 2012 год План Прирост 

Y1 (Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этой области) 21 108 536 23 219 390 2 110 854 

Σ Xi  1 598 028 747 1 603 777 608 5 748 861 

в том числе X31(импорт) 431 395 513 432 328 716 933 203 

 

Из таблицы 1 видно, что увеличение объема конечной продукции сельского хозяйства 

на 2 110 854 млн руб. влечет (при сохранении структуры и технологии производства) 

необходимость увеличения импорта на 933 203 млн руб. и увеличение общего объема 

производства на 5 748 861 млн руб. 

Аналогично можно получить результаты для определения увеличения импорта и 

объемов производства в случае увеличения на 10% объемов конечной продукции 

производства машин и оборудования (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Зависимость импорта от производства конечной продукции по виду 

экономической деятельности «Производство машин и оборудования», млн руб. 

Виды экономической деятельности 2012 год План Прирост 

Y16 (Производство машин и оборудования) 9 461 025 10 407 128 946 103 

Σ Xi  1 598 028 747 1 600 833 026 2 804 279 

в том числе X31(импорт) 431 395 513 432 049 827 654 314 

 

Из таблицы 2 можно рассчитать отношение увеличения импорта к приросту 

производства конечной продукции, которое равно 0,692 (654314/946103), что значительно 

больше, чем в предыдущем случае 0,442 (933203/2110854) (табл. 1). Это свидетельствует о 

более высокой степени импортозависимости вида экономической деятельности 

«Производство машин и оборудования» по сравнению с видом экономической деятельности 

«Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этой области».  

Кроме определения приведенных зависимостей, предлагаемая модель позволяет 

определять изменение потребностей в импорте, вызванное изменением технологических 

коэффициентов. Использование подобного подхода позволяет быстро проводить расчеты 

дополнительных потребностей в импорте при прогнозировании увеличения ВВП за счет 

увеличения объемов производства по различным видам экономической деятельности. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

АСПЕКТЫ ЦИКЛИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Финансово-кредитное регулирование как составная финансового механизма 

позволяет обеспечить реализацию финансовой политики государства с учетом стадии 

экономического цикла и обеспечить антициклическую ее направленность. 

Общепризнанными фазами экономического цикла, определенными К. Марксом, есть кризис, 

депрессия, оживление, подъем и рост (развитие) 1. Обеспечение результативных 

мероприятий по финансово-кредитному регулированию требует обобщения факторов, 

определяющих особенности стадий экономического цикла. 

Научные подходы к причинам циклических колебаний экономики следующие:  

- экономические кризисы невозможны в условиях свободной конкуренции 

(Д. Рикардо, Ж.-Б. Сей, Дж. Милль);  

- они носят случайный характер и система свободной конкуренции способна 

самостоятельно их преодолевать (Ж.-Ш. Сисмонди, Р. Родбертус, К. Каутский);  

- экономические кризисы неизбежны в условиях классического капитализма и 

вытекают из природы присущего ему рынка (Дж. Кейнс);  

- разграничение экзогенных (внешних) и эндогенных (внутренних) причин 

цикличности рыночной экономики и роли современного государства в регулировании 

циклов;  

- исследования цикличности в зависимости от глубины и сроков действия (короткие - 

2-3 года), средние - до 10 лет и длинные - 40-60 лет. 

Причины формирования кризисов отражают внутренние факторы (интернальные 

теории): как последствия специфичности функционирования сферы обращения - разногласия 

во времени актов продажи товаров, услуг и оплаты за них (формальный подход); как 

противоречия между общественным характером производства и частной формой присвоения 

его результатов (К. Маркс, Ф. Энгельс и представители марксистско-ленинской теории) [1]; 

как несовершенство процесса распределения, что приводит к формированию явления 

недопотребления большим количеством людей (Дж. Гобсон, Г. Мальтус); как следствие 

проявления оптимизма и пессимизма в экономической деятельности людей (В. Парето, 

А. Пигу); как следствие формирования избытка сбережений и нехватки инвестиций в 

производство (Дж. Кейнс); как следствие несоответствия между имеющимся денежным 

капиталом и его предложением - кредитно-денежная теория цикла (И. Фишер, Дж. Хоутри); 

как следствие превышения роста производства средств производства по сравнению с 

производством предметов потребления (М.И. Туган-Барановский, Г. Кассель); 

волнообразные колебания различной продолжительности как следствие трех видов 

экономического равновесия: между обычным рыночным спросом и предложением 

(равновесие первого порядка), капиталовложениями (инвестициями) в средства производства 

(равновесие второго порядка), между «основными капитальными благами» (пассивной 

частью основного капитала) и техническими нововведениями в производство, с одной 

стороны, и остальными факторами производства, которые определяют данный 

технологический способ производства, с другой (равновесие третьего порядка), что 

определено как теория "длинных" циклических колебаний, названных "волнами 

конъюнктуры" (Н.Д. Кондратьев). Изучением длинных волн в ХХ в. занимались такие 
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известные ученые, как И. Шумпетер, Э. Слуцкий, С. Кузнец, К. Кларк, И. Митчел, П. 

Баккара, Д. Гордон, Т. Кучинский и др. [2]. 

Внешними причинами возникновения кризисов (экстернальные теории) считаются: 

изменения солнечной активности (В. Джевонс), атмосферных факторов (Г. Мур), что 

приводит к неурожаю в сельском хозяйстве и к общему экономическому спаду, войны, 

политические потрясения, освоение новых территорий, чрезмерная миграция рабочей силы и 

другие. 

Значительный вклад в исследование общей теории кризисов внес И.А. Шумпетер. Он 

сделал вывод о сущности кризиса как «события, останавливающего предыдущее 

экономическое развитие», сбоя системы, но при этом считал, что кризисы могут быть не 

только чисто экономическими явлениями. Изучая экономические процессы в кризисных 

условиях (процессы кругооборота, развития и процессы, которые препятствуют развитию), 

он выделил следующие причины возникновения кризисов: нарушение экономических 

процессов внутри, в т. ч. «стабилизационный кризис», «дефляционный кризис», и извне, в 

т. ч. война, природные факторы, отмена протекционистских тарифов как мера торговой 

политики, выведение инвестиционных капиталов из экономической системы страны; 

нарушение спроса и предложения (в производстве, на рынке, в кредитной системе); 

элементы "паники", ошибок, просчетов, спекулятивной лихорадки, перепроизводства; 

распространение кризисных явлений, так называемый "эффект заражения"; волнообразное 

движение циклических периодов процветания и депрессии. 

Для восстановления поступательного движения, отмечал И.А. Шумпетер, «экономика 

нуждается в восстановлении, а ее система ценностей – в перестройке. Восстановительное 

развитие - это новое развитие ... », которое формирует новые условия, новые люди, при этом 

много надежд и ценностей могут быть потеряны навсегда [3]. 

Исследованию природы экономических циклов в условиях смешанного или 

государственного регулирования экономики способствовали появление концепций 

«равновесного делового цикла» и «политического делового цикла». Первая – построена на 

монетарном подходе и определяет роль государства как своеобразного генератора денежных 

"шоков", которые выводят хозяйственную систему из состояния равновесия и формируют 

циклические колебания экономики. На что представители теории рациональных ожиданий в 

70 -80-х гг. ХХ в. сформировали видение о поведении юридических и физических лиц, 

которые благодаря динамическим информационным сдвигам могут оценивать истинные 

мотивы решений государственных органов и своевременно на них реагировать для 

обеспечения собственной выгоды. Это влияет на степень реализации государственной 

политики, а спад или подъем (рост) приобретают более выраженный характер. 

Вторая концепция - «политического делового цикла». Построена она с учетом 

тесноты связи между уровнем безработицы и инфляцией в соответствии с «кривой 

Филлипса» и отражает обратную связь между ними: чем меньше безработица, тем 

динамичнее растут цены. При этом политические партии, формируя благосклонность 

избирателей, в своих программах пытаются использовать и темпы инфляции, и норму 

безработицы. 

Знание особенностей циклического развития требует совершенствования 

прогнозирования экономических циклов, позволяющего влиять на его амплитуду. Особого 

внимания требует учет причинно-следственных связей коротких (в сфере денежных 

отношений) и длинных (связанных с НТП и профессионально-квалификационным уровнем 

работающих) экономических циклов (волн) с финансовым потенциалом развития. Влияние 

структурного научно-технического обновления на экономическое развитие является 

чрезвычайно важным, особенно в условиях одновременного существования различных 

научно-технических укладов в мировой экономике, общего отставания национального 

производства и потребностей в финансировании его научно-технического роста. 
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РОЛЬ СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ  

В РЕГУЛИРОВАНИИ ИНФЛЯЦИИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Одним из наиболее существенных факторов, оказывающих влияние на инфляцию, 

выступает объем новых денег, вливаемых в экономику. Такое поступление новых денег 

происходит путем расширения банковского кредитования нефинансового сектора и 

приводит к росту объема денежной массы (денежных агрегатов). При этом центральный банк 

может регулировать объем и условия предоставления кредитных средств путем изменения 

ставки рефинансирования.  

Национальный банк Республики Беларусь определяет ставку рефинансирования как 

ставку, являющуюся базовым инструментом регулирования уровня процентных ставок на 

денежном рынке и служащую основой для установления процентных ставок по операциям 

предоставления ликвидности банкам. 

Снижение ставки рефинансирования положительно влияет на цены и является 

стимулом социально-экономического развития. Регулирование процентных ставок и 

механизм рефинансирования дают возможность центральному банку оказывать влияние не 

только на кредитный и финансовый рынки, но и на всю экономику страны. Снижение 

инфляции, обусловленной монетарными факторами, позитивно влияет на социально-

экономическое развитие страны. Это подтверждает опыт ведущих стран.  

В ведущих странах мира в 2014 г. темпы инфляции оставались достаточно низкими 

(рис. 1). Значения ставки рефинансирования также оставались на очень низком уровне, что 

свидетельствует о проведении центральными банками данных стран мягкой 

(экспансионистской) денежно-кредитной политики. 

 

http://institute.at.ua/downloads/f/1/EkonomTeoria.pdf
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Рисунок 1 - Инфляция и ставка рефинансирования в развитых станах в 2014 г. 

Источник: https://www.statbureau.org/ru/france/inflation. 

 

Динамика инфляции и средней ставки рефинансирования в Республике Беларусь 

представлена на рис. 2. Можно отметить значительный разрыв между инфляцией и ставкой 

рефинансирования в 2011-2012 гг. и уменьшение такого разрыва в 2013-2014 гг. (до 7,3% и 

4,4% соответственно). 

 

 
Рисунок 2 - Динамика инфляции и средней ставки рефинансирования  

в Республике Беларусь в 2010-2014 гг. 

Источник: http://www.nbrb.by/publications/bulletinYearBook. 
 

Во всех странах СНГ в 2014 г. наблюдался разрыв между ставкой рефинансирования и 

показателями инфляции (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Темпы инфляции и ставка рефинансирования в странах СНГ в 2014 году 
 2014 

Темпы инфляции Ставка рефинансирования (на конец года) 

Азербайджан 100,2 3,5 

Армения 102,5 10,5 

Беларусь 117,1 20 

Казахстан 107,5 5,5 

Кыргызстан 110,5 10,5 

Молдова 104,7 8,5 

Россия 115 8,25 

Таджикистан 107,5 6,9 

Украина 128,5 19,5 
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Источник: http://ставка-рефинансирования.рф/index.php/stavki-v-mire. 

Таким образом, в развитых странах в последнее время уровень ставок 

рефинансирования находится на уровне, значительно ниже инфляции. В большинстве стран 

СНГ (в том числе в Беларуси) такой уровень ставок, напротив, выше инфляции. Это 

означает, что центральные банки данных стран проводят рестриктивную денежно-кредитную 

политику и это снижает доступность ресурсов, необходимых для участников экономики.  

По мнению специалистов, «от снижения инфляции доступности кредитов 

автоматически не происходит – нужно развивать систему рефинансирования коммерческих 

банков для того, чтобы они получали доступ к ликвидности» [1]. 

То есть ставка рефинансирования должна выполнять роль реальной ставки, по 

которой коммерческие банки могут заимствовать у центрального банка средства. Ставка 

рефинансирования должна определять уровень процентных ставок по кредитам субъектам 

хозяйствования и физическим лицам. Рефинансирование при этом должно предоставляться 

не только на короткие (до 1 года), но и на более длительные сроки (свыше года, как это 

имеет место во многих странах. В Европейском центральном банке, в частности, этот срок в 

настоящее время достигает трех лет). 

В России в последнее время в условиях снижения для экономики для определения 

значения ставки рефинансирования стала использоваться ключевая ставка. Банком России 

официально признан ключевой ставкой процент по аукционам РЕПО сроком на неделю (с 

2.02.2015 г. -15%). Значение ставки рефинансирования теперь не является решающим при 

проведении денежно-кредитной политики. Именно ключевая ставка приближена к значению 

инфляции и официально признана инструментом для определения ставок по другим 

банковским операциям. Удерживая ставки денежного рынка в границах процентного 

коридора, Банк России стремится приблизить их к уровню ключевой ставки, определяющей 

направленность денежно-кредитной политики. Это способствует оптимизации системы 

инструментов по регулированию ликвидности банковского сектора. Изменение центральным 

банком ключевой процентной ставки влияет на инфляцию и обменный курс. Так, ее 

повышение ведёт за собой, как правило, удорожание национальной валюты и снижение 

инфляции. Удерживая ставки денежного рынка в границах процентного коридора, Банк 

России стремится приблизить их к уровню ключевой ставки, определяющей направленность 

денежно-кредитной политики. 

Таким образом, Банк России использует ключевую ставку в качестве основного 

индикатора направленности денежно-кредитной политики. Такой шаг направлен на 

улучшение понимания субъектами экономики принимаемых Банком России решений. К 1 

января 2016 года Банк России предполагает скорректировать ставку рефинансирования до 

уровня ключевой ставки. Это будет способствовать усилению действенности процентного и 

информационного каналов трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики и 

достижению конечной цели по обеспечению ценовой стабильности. 

В Республике Беларусь в настоящее время ставка рефинансирования не выполняет 

функцию ключевой. Об этом свидетельствует существующий коридор ставок (20%) по 

операциям Национального банка Республики Беларусь на финансовом рынке. Целесообразно 

установление Национальным банком Республики Беларусь ключевой ставки и постепенное 

сближение с ней ставки рефинансирования. Необходимо, чтобы рыночные процентные 

ставки по операциям банков сильно не отклонялись от ключевой (или целевой) процентной 

ставки, устанавливаемой центральными банком. 

По мере стабилизации экономики разрыв между ставкой рефинансирования и 

ставками по операциям Национального банка должен постепенно снижаться вслед за 

снижением реального значения ставки рефинансирования. В перспективе Национальный 

банк должен обеспечивать формирование ставок по своим операциям на уровне, близком к 

ставке рефинансирования.  

Для того, чтобы в Республике Беларусь ставка рефинансирования превратилась в 

реально действующий инструмент, формирующий ценовые параметры финансового рынка, 

http://ставка-рефинансирования.рф/index.php/stavki-v-mire


67 

необходимо, чтобы денежная база формировалась в большей степени не за счет валютных 

поступлений, а за счет развития внутренних источников.  

Денежные средства должны возникать с учетом потребностей внутреннего рынка, 

давая возможность предприятиям всех видов экономической деятельности, в том числе не 

связанных с экспортом, получать необходимые ресурсы для модернизации и расширения 

производства. Это обусловливает необходимость формирования денежного предложения в 

первую очередь на основе внутренних механизмов, то есть развития механизмов 

рефинансирования для удовлетворения внутреннего спроса экономики на деньги. Здесь 

появляется возможность как обеспечить формирование денежных ресурсов в увязке с 

задачами структурной политики, так и создать основу для поступления в экономику 

«длинных ресурсов». 
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ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ В 

УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ ШОКОВ 

 

Как представляется, устойчивое экономическое развитие не должно сопровождаться 

инфляционными и девальвационными процессами и ожиданиями, вызывать чрезмерные 

дисбалансы в случае возникновения внешних и внутренних шоков. При этом необходимо 

сохранять преемственность в экономическом развитии в среднесрочной перспективе, т.е. 

решение текущих задач не должно сопровождаться созданием дополнительных проблем в 

будущем.  

Наиболее успешным в экономическом развитии страны представляется период с 2001 

по 2006 гг., когда проводилась достаточно взвешенная макроэкономическая и монетарная 

политика. Одновременно сложились благоприятные условия внешней торговли в части 

экспортных и импортных цен и спроса на традиционных рынках сбыта ведущих позиций 

белорусского экспорта. Как следствие, при относительно высоких темпах экономического 

роста удавалось поддерживать макроэкономическую стабильность и в отдельные годы не 

допускать значительных дисбалансов в экономическом развитии. Особенно примечателен в 

этом плане оказался 2005 г., когда инфляция по ИПЦ оказалась на уровне 8% при 

стабильном валютном курсе. При этом прирост ВВП составил 9,4%, и впервые было 

достигнуто положительное сальдо по товарам и услугам (последнему в определенной 

степени способствовал переход в расчетах с Российской Федерацией по НДС на 

общепринятую мировую практику по месту потребления) [1]. Вместе с тем структурные и 

институциональные преобразования проводились по-прежнему медленно, что в дальнейшем 

в условиях возрастания стоимости факторов производства обернулось потерей 

конкурентоспособности отдельных отраслей экономики. 

В дальнейшем существенно ухудшились условия внешней торговли для Беларуси в связи 

с увеличением цен на российские энергоносители и их сближением с мировыми в условиях 

падения последних под воздействием мирового финансово-экономического кризиса. 

Достаточно отметить, что перманентный рост цен на российский газ (с 47 долл. США 

за 1000 куб. м в 2006 г. до 100 долл. США в 2007 г., 126 долл. США в 2008 г. и 187,6 долл. 
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США за 1000 куб. м в 2010 г.) и нефть (увеличение средней цены нефти для Беларуси с 218,6 

долл. США за т в 2005 г. до 433,9 долл. США за т в 2010 г. с учетом введенных с 2007 г. 

экспортных пошлин) при одновременным падении мировых цен привел к сокращению 

условно начисленной субсидии по российским энергоносителям для Беларуси с 14,5% ВВП в 

2008 г. до 6% ВВП в 2010 г. [2,3].  

В то же время активно осуществлялось стимулирование внутреннего 

потребительского и инвестиционного спроса. При этом инвестиционный спрос 

обеспечивался преимущественно за счет льготного кредитования в рамках государственных 

льготных программ. По данным МБРР, при увеличении задолженности по кредитам на 

государственные программы с 4% ВВП в 2005 г. до 25,5% ВВП в 2010 г. 70% целевого 

кредитования в основном было направлено в сельское хозяйство и 30% в жилищное 

строительство [3]. В свою очередь потребительский спрос поддерживался за счет 

ускоренного прироста номинальной заработной платы в 2010 г. на 24%, реальной – на 15% 

[1].  

Вышеперечисленные тенденции привели к усилению дисбалансов в экономическом 

развитии страны, прежде всего увеличению отрицательного сальдо счета текущих операций 

платежного баланса и валового внешнего долга, что обернулось дестабилизацией на 

валютном рынке в 2011 г. и проблемами в развитии макроэкономической и монетарной 

ситуации в последующие годы.  

Перспективы развития белорусской экономики в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе следует рассматривать в рамках следующих четырех блоков: внешнеторговая 

конъюнктура, продолжение необходимых корректировок в области макроэкономической и 

монетарной политики, тенденции в реальном секторе с учетом необходимости активизации 

структурных преобразований, возможности привлечения дополнительного внешнего 

финансирования. 

Со второй половины 2014 г. и особенно в текущем году резко ухудшилась 

внешнеторговая конъюнктура, что привело к существенному падению спроса на 

традиционный белорусский экспорт. Данные неблагоприятные тенденции обусловлены 

падением цен на нефть, девальвацией курсов у основных торговых партнеров Беларуси и 

проседанием традиционных рынков сбыта отечественной продукции.  

Снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты связано с принятыми решениями 

по прекращению количественной программы смягчения в США, замедлением роста мировой 

экономики, расширением добычи сланцевого газа, отказом крупнейших нефтедобывающих 

стран от сокращения добычи нефти, снятием экономических санкций с Ирана и др.  

В свою очередь на ослабление российского рубля повлияло наложение ряда 

неблагоприятных тенденций, включая снижение мировых цен на нефть, уход капитала с 

развивающихся рынков, конфликт на Украине и принятые в связи с ним экономические 

санкции, разогрев в последние годы российского рынка за счет чрезмерного стимулирования 

внутреннего спроса. 

Достаточно отметить, что наряду со значительными потерями доходов российского 

бюджета от экспорта энергоносителей и сокращением экспорта и поступления валютной 

выручки на последнее время пришелся пик выплат по внешним кредитам (130 млрд долл. 

США в 2014 г. и 60 млрд долл. США в 2015 г.). В то же время принятые санкции ограничили 

доступ российских компаний к иностранным кредитам. Внутренний спрос стимулировался 

как ростом зарплат и доходов населения, так и реализацией инвестиционных программ. При 

этом наиболее масштабной и дорогостоящей представляется программа перевооружения. 

Наиболее существенные потери Республика Беларусь в настоящее время несет из-за 

падения мировых цен на нефть и нефтепродукты. При этом ситуация усугубляется 

проведенным в текущем году в Российской Федерации налоговым маневром, направленным 

на увеличение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при одновременном 

сокращении экспортных пошлин, что привело к повышению стоимости российской нефти 

для Беларуси. В результате Беларусь понесла дополнительные потери не только из-за 
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сокращения экспортных пошлин (в том числе и на добываемую собственную нефть) по 

причине падения мировых цен, но и удорожания российской нефти для внутреннего 

потребления пропорционально увеличению НДПИ. В частности, в отдельные годы 

Республика Беларусь перечисляла в российский бюджет более 3,5 млрд долл. США 

экспортных пошлин на нефтепродукты, произведенные из российской нефти. В текущем 

году данные экспортные пошлины остаются в белорусском бюджете, но их объем может 

составить всего 1 млрд долл. США, хотя первоначально рассчитывали на 2,5 млрд долл. 

США. К этому следует добавить сокращение спреда в химической отрасли из-за сближения 

мировых и российских цен для Беларуси не только по нефти, но и по газу.  

В свою очередь сжатие емкости российского рынка привело к падению спроса на 

белорусскую продукцию, прежде всего, на высокоэластичные инвестиционные товары. С 

аналогичными проблемами Беларусь столкнулась и на других рынках, например, в 

Венесуэле, экономика которой еще в большей степени по сравнению с Россией зависит от 

мировых цен на нефть.  

С большой вероятностью можно предполагать, что данная ситуация сохранится в 

среднесрочной перспективе. Поэтому не случайно Российская Федерация в своем последнем 

прогнозе закладывает следующие цены на нефть: 2015 г. – 50 долл. США за баррель, 2016 г. 

– 60 долл. США, 2017 г. – 70 долл. США за баррель. К этому следует добавить сокращение 

поступлений в российский бюджет от экспорта газа, цены на который привязаны с 

полугодичным лагом к стоимости нефти.  

В условиях сложившейся крайне неблагоприятной внешнеторговой конъюнктуры в 

качестве компенсатора возникших дополнительных внешних дисбалансов, как правило, 

выступает макроэкономическая и монетарная политика, которая позволяет провести 

оперативные макрокорректировки, направленные на ограничение внутреннего 

инвестиционного и потребительского спроса.  

Следует отметить, что на протяжении 2014 г. (особенно с IV кв.) в целях поддержания 

относительной макроэкономической и монетарной стабильности проводилась плавная 

девальвация обменного курса белорусского рубля, поддерживались высокие процентные 

ставки на денежном рынке, проводилась политика сокращения инвестиционного спроса и 

сдерживания роста реальной заработной платы. Вместе с тем данных мер оказалось 

недостаточно, учитывая существенную девальвацию российского рубля и украинской 

гривны, а также сжатие рынков сбыта на традиционный белорусский экспорт.  

В создавшихся условиях Беларусь была вынуждена провести в конце 2014 г. 

несколько запоздалую разовую корректировку валютного курса. При этом внешняя 

девальвация белорусского рубля сопровождалась одновременно так называемой внутренней 

девальвацией (сокращением внутреннего инвестиционного и потребительского спроса) и 

относительно жесткой денежно-кредитной политикой. Достаточно отметить, что в I кв. 

зарплата сокращалась не только реально (посредством повышения тарифов на ЖКУ, проезд 

в городском транспорте, увеличения различных выплат, привязанных к базовой величине), 

но и номинально. Более чем на треть предусматривается в текущем году сократить 

финансирование и льготное кредитование государственных госпрограмм и государственной 

инвестиционной программы. В свою очередь резкое сжатие внутреннего спроса при 

сохранении предложения и проблематичности его переориентации на внешние рынке 

привело к сдерживанию роста, а то и сокращению цен на отдельные виды продукции.  

Вышеперечисленные меры позволили стабилизировать курс, но основные проблемы в 

реальном секторе сохраняются. В дальнейшем удорожание импортной составляющей в 

условиях сокращения внешнего и внутреннего спроса, учитывая необходимость сохранения 

относительно жесткой монетарной политики, приведут к неплатежам и ускорению рецессии. 

Ситуация усугубляется негативными тенденциями, которые происходят в самом 

реальном секторе, где преобладают государственные предприятия, отличающиеся невысокой 

конкурентоспособностью, не способные к быстрой адаптации к меняющимся условиям 

функционирования.  
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Как следствие, происходит вытеснение отдельных видов белорусской продукции с 

российского рынка, а по отдельным позициям (например, телевизорам) - и с внутреннего. В 

настоящее время ряд ТНК создали производства в Российской Федерации и при избыточных 

производственных мощностях в условиях общего таможенного и экономического 

пространства производят свою экспансию на белорусский рынок. К этому следует добавить 

обострение конкуренции со стороны иностранных производителей на российском рынке 

после вступления Российской Федерации в ВТО. Особенно сложной в настоящее время 

представляется ситуация белорусских производителей машиностроительной продукции, 

доля которой на российском рынке по отдельным позициям сократилась довольно 

существенно. К этому следует добавить введение утилизационного сбора в текущем году для 

белорусской машиностроительной продукции, а также сокращение спроса на 

высокоэластичные инвестиционные товары. 

В свою очередь сплошная (а не точечная) модернизация целых отраслей (цементная, 

деревообработка, машиностроение) в условиях проседания внешних рынков привела к 

проблемам сбыта продукции и закредитованности модернизированных предприятий. 

Проведенная девальвация белорусского рубля, которая позволила привести 

белорусскую экономику в относительное равновесие, одновременно осложнила погашение и 

обслуживание валового и государственного долга. В частности, в 2015 г. предстоят выплаты 

только по государственному долгу в размере 4,1 млрд долл. США. К этому следует добавить 

долги отдельных секторов экономики. Достаточно отметить, что 60% кредитов предприятий 

приходится на валютные. Ситуация усугубляется недостаточными ЗВР (4,6 млрд долл. 

США) при отрицательных чистых иностранных активах коммерческих банков (- 5,9 млрд 

долл. США). 

Таким образом, в краткосрочной перспективе в качестве основного амортизатора 

неблагоприятной внешнеторговой конъюнктуры может быть использована взвешенная и 

адекватная макроэкономическая политика (прежде всего в части сокращения инвестиций и 

проведении отдельных макрокорректировок, направленных на рационализацию внутренних 

расходов секторов экономики) в сочетании с проводимой в настоящее время гибкой 

политикой курсообразования и внешними заимствованиями, а в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе – структурные и институциональные преобразования в секторах 

национальной экономики.  
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СПОСОБ 

АДАПТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ К УСЛОВИЯМ НЕУСТОЙЧИВОЙ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
 

Проблема социально-экономической диверсификации связана с периодами 

нарастания относительной неопределенности в процессах экономического развития в рамках 

национальных экономик и мирового хозяйства в целом. Привычные ниши, обеспечивавшие 

жизнедеятельность экономических субъектов, утрачивают привлекательность и перспективу 

развития, а субъекты путем проб и ошибок начинают искать альтернативные сферы 

реализации своего потенциала. В этих условиях второстепенные и периферийные сферы 

хозяйственной жизни способны не только выступить социальным амортизатором, 

позволяющим широким слоям населения пережить период кризиса, но и открыть перед 

субъектами новые направления хозяйственной деятельности. 

В условиях нарастающей неопределенности экономического развития, повышенной 

стохастичности хозяйственных процессов способность адаптироваться к любым изменениям 

превращается в «критерий истины» деятельности всякого хозяйствующего субъекта. Это 

свойство становится важнейшим проявлением качества функционирования и развития 

любого субъекта, в том числе, домохозяйства [1, С. 34].  

Наиболее ярким проявлением адаптивности экономического развития является 

феномен социально-экономической диверсификации. Это явление имеет сложную природу и 

многообразные формы проявления. В его основе лежит периодически возникающая 

тенденция к расширению видов экономической деятельности и ниш социально-

экономической жизни широких слоев населения. Ее следствием является появление 

альтернативных направлений занятости, новых источников доходов. Такая тенденция 

приходит на смену «специализированной» модели экономического поведения субъектов в 

условиях нарастания кризисных процессов и неопределенности путей дальнейшего развития 

экономики. Эти реалии вынуждают субъектов диверсифицировать экономическую 

деятельность, искать перспективные сферы и формы приложения труда и 

предпринимательской инициативы. Этот процесс может принимать следующие формы:  

- связанная диверсификация занятости, предполагающая овладение смежными 

функциями и профессиями, обеспечивающими более высокий и/или стабильный доход, 

лучшие условия труда, независимое положение; 

- несвязанная диверсификация занятости, предполагающая освоение качественно 

новых профессий с целью повышения дохода, оптимизации условий жизни, повышения 

социального статуса; 

- вертикальная диверсификация занятости, предполагающая повышение 

благосостояния на основе повышения опыта и квалификации, завоевания репутации, либо, 

наоборот, оптимизация своего положения путем понижения своего места в 

профессиональной иерархии (переход мастера на рабочую должность). Следует отметить, 

что различные виды профессиональной деятельности обладают разным потенциалом 

реализации такой диверсификации. Так, профессия актера предполагает более широкий 

разброс в уровне жизни и профессиональном статусе, чем профессия дворника; 

- переход лиц наемного труда к самостоятельному предпринимательству при наличии 

соответствующих стимулов и перспектив, и, наоборот, «возвращение» предпринимателей в 

состояние наемного работника на основе соотнесения получаемой прибыли и 

альтернативных источников доходов (соответствующих нормальной прибыли). Возможность 
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и интенсивность таких переходов обусловлена состоянием малого и среднего бизнеса в 

национальной экономике; 

- пространственная диверсификация занятости и предпринимательской деятельности, 

проявляющаяся в миграции рабочей силы и бизнеса либо возможности получать работу 

(заказы) из-за рубежа. Эти процессы могут иметь официальное проявление и быть 

реализованы в рамках неформальных практик. Причем под влиянием современных 

экономических реалий эти процессы утрачивают прежнюю определенность, развитие 

системы коммуникаций и экономическая интеграция позволяют «жить дома и работать 

(вести бизнес) за рубежом»;  

- диверсификация занятости в направлении «второй экономики», предполагающая 

расширение вторичной занятости – дополнительной работы в свободное от основной работы 

время на постоянной или временной основе. Она проявляется в системе официального 

совместительства, а также разнообразных приработков на неформальной основе. У 

представителей ряда профессий доходы от вторичной занятости соизмеримы с доходами от 

основной работы; 

- полный или частичный переход бизнеса и лиц наемного труда в сферу теневой 

экономики, связанной с производством легальной продукции с нарушением норм 

хозяйственного права (уход от налогов, неофициальное трудоустройство) и производством 

нелегальной продукции и оказанием соответствующих услуг; 

- диверсификация на основе самозанятости населения, возникающей на базе 

различных модификаций личного подсобного хозяйства. Последние представляют собой 

маргинальные формы хозяйствования, сочетающие черты мелкого товарного и семейного 

производства – натурального производства, ориентированного на самообеспечение семьи;  

- расширение хозяйственной деятельности, связанное с увеличением 

«внутрисемейного производства», предполагающего, согласно Т. Шанину увеличение 

объема продуктов и услуг внутри семьи и отказ от альтернативных (внешних) источников их 

получения (приготовление пищи дома и питание в кафе) [2, С. 112]; 

- деятельность, связанная с использованием различных активов и получением 

соответствующих доходов. Речь идет о сдаче в аренду недвижимого и движимого 

имущества, получении доходов от акций и облигации, банковских вкладов и т.п.; 

- целенаправленная деятельность субъектов, связанная с получением и потреблением 

социальных трансфертов – помощи в денежной и натуральной формах от государства и 

общественных организаций; 

- расширение деятельности в рамках «экономики дара», предполагающей 

добровольную помощь в денежной и натуральной формах родственников, соседей и иных 

субъектов, а также взаимный обмен продуктами и услугами на нерыночной основе (помощь 

родителей детям, детей престарелым родителям, переводы из за границы и т.п.). 

Все эти проявления социально-экономической диверсификации стимулируют 

развитие экономики и одновременно повышают устойчивость системы в периоды кризисов, 

неблагоприятных воздействий извне. Они позволяют поддержать уровень благосостояния 

широких слоев населения в условиях неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры, 

социально-политической нестабильности. Эти феномены играют существенную роль в 

поддержании спроса в период экономической депрессии, позволяют весьма эффективно 

решать проблемы социальной политики, что приобретает особую актуальность в условиях 

тотального кризиса национальных систем социального страхования и обеспечения.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЫВЕДЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ БАНКОВ С РЫНКА  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В условиях политической и экономической нестабильности крайне необходимо 

государственное регулирование экономики и ее инструмента – денежно-кредитной системы. 

Общепринятые международные концепции регулирования и надзора над ней были 

сформулированы в так называемых Базельских соглашениях. Основные мероприятия по этим 

соглашениям нацелены на сохранение и пополнение собственных капиталов банков. Для 

оценки уровня капитализации банковской системы используются разные методы, 

позволяющие вовремя оценить ее состояние и принять неотложные меры.  

В данной работе приводится методика оценки устойчивости банковской системы, 

предложенная кандидатом на соискание научной степени кандидата экономических наук 

Донецкого института управления Ю.А. Филипповой. Согласно результатам исследования, 

наибольшую чувствительность к уровню устойчивости обнаруживает индикатор 

достаточности капитала и качества кредитного портфеля. Недооценка последнего условия 

может привести к ухудшению качества кредитного портфеля вследствие возникновения 

проблем задолженности. 

Национальному банку необходимо постоянно следить за состоянием кредитных 

портфелей коммерческих банков. В данной статье приводится метод оптимизации 

деятельности банка в сфере управления кредитными рисками с учетом зарубежного опыта и 

современных требований, предложенный И.С. Пилипенко. Автор считает, что каждый банк 

обязан сам разрабатывать собственную стратегию кредитного риска. Работники банка 

обязаны овладеть материалами относительно сигнализации раннего выявления возможных 

потерь в будущем и принимать взвешенные решения из обслуживания проблемных займов в 

пределах разработанной кредитной политики. 

Однако надежды на собственный капитал и кредитный портфель относительно 

предотвращения банкротства не всегда оправданы, что показала ситуация после кризиса 

2008-2009 гг. Чтобы застраховаться от потерь, нужно иметь полноценную информацию о 

состоянии банков. 

В Украине надежность коммерческих банков оценивается с помощью методик 

САМЕLS, Центра научных исследований Национального банка Украины, 0.Б. Ширинской, 

В.С. Кромонова или частных рейтинговых методик, результаты которых не всегда 

публикуются в печати. В связи с этим пользователям банковских услуг сложно оценить 

надежность банка. Кроме того, разработанные рейтинговыми агентствами методики имеют 

недостатки. Поэтому клиенты банков нуждаются в объективных рейтингах работы банков. 

Модель объединяет методы экспертного оценивания и коэффициентного анализа с помощью 

инструментария нечетких множеств и дает возможность учитывать факторы 

неопределенности и риска. 

Государственное регулирование деятельности банков должно учитывать интересы 

вкладчиков и заемщиков банков, для которых главное обязательство банка – гарантия 

вкладов. Эти функции выполняет Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Правовые 

рамки действия Фонда ограничены Законами Украины «О Фонде гарантирования вкладов 
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физический лиц» № 2740 от 2001 года, «О системе гарантирования вкладов физический лиц» 

№4452 от 23 февраля 2012 г., с изменениями и дополнениями от 2 октября того же года.  

Изменения, внесенные в закон, коснулись самого главного, что волнует вкладчиков и 

заемщиков банка, – суммы возмещения. В соответствии с новым законом гарантированная 

сумма возмещения составляет 200 тыс. гривен (без права уменьшения). При этом в законе 

предусмотрен ряд оговорок, в том числе о том, что компенсация средств вкладчику 

осуществляется лишь в случае, когда на момент размещения суммы вклада банк был 

постоянным членом Фонда. 

Таким образом, важным моментом этих законов является то, что они регламентируют 

ход мероприятий по финансовому оздоровлению банков и процедуру ликвидации банков. Что 

касается участников Фонда, то в законе в качестве участников названы лишь банки, не 

прописаны кредитные союзы, что ограничивает число участников. Между тем, главной 

проблемой фонда на сегодня является необходимость привлечения все больших субъектов к 

участию в Фонде. Этому процессу содействовало бы и введение дифференциации вкладов. 

Для стабильной работы банковской системы необходимо доверие вкладчиков и заемщиков, 

чему способствует деятельность фонда гарантирования вкладов физических лиц. Однако 

сегодняшнее состояние фонда, как и всей банковской системы, слишком зависит от 

нестабильной политической и экономической ситуации в стране, что не может не тормозить 

его работу, которая развивается в правильном направлении. 

 

 

Пузанкевич Ольга Антоновна, 

кандидат экономических наук, доцент, 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

(г. Минск, Республика Беларусь) 

 

ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – АКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Финансовая деятельность в широком смысле слова заключается в аккумуляции 

необходимого объема денежных поступлений, их экономного использования для 

непрерывного и эффективного функционирования предприятия и его дальнейшего развития. 

Тем самым, сознательно управляемая финансовая деятельность предприятия содействует 

стабилизации производственного процесса, оптимизации объема и структуры его ресурсов, 

снижению степени риска, увеличению результативности хозяйствующих субъектов. 

Достижение позитивных результатов соответствующих управленческих действий 

предполагает комплексный подход к изучению всех участков конкретного объекта. При этом 

выбор оптимальных направлений функционирования предприятия в кризисных условиях 

становится возможным при оценке альтернативных вариантов основных параметров и учете 

их взаимных связей.  

Как известно, стержнем непрерывного функционирования хозяйственного процесса 

являются финансовые ресурсы и опосредствующие их финансовые отношения, 

действенность которых во многом зависит от активности используемых форм и методов. В 

связи с чем считаем, что решение проблемы повышения эффективности хозяйственно-

финансовой деятельности предполагает комплексное изучение трех взаимосвязанных 

слагаемых, которые, на наш взгляд, отражают финансовый потенциал предприятия. Именно 

финансовый потенциал является одной из сложных экономических категорий, которая 

является важным объектом управления деятельностью хозяйственного субъекта. 

В кризисных условиях хозяйствования проблемы формирования и использования 

финансового потенциала, как одного из обязательных элементов обеспечения непрерывного 

воспроизводства, приобретают особенно важное значение. В данной ситуации требуется 



75 

разработка практических рекомендаций по формированию, оценке объема, структуры 

финансового потенциала конкретных субъектов хозяйствования.  

Поскольку финансовый потенциал предприятия является одной из основных 

категорий финансов, то он действует как активный элемент хозяйствования, 

обеспечивающий непрерывность и безопасность данного процесса. Таким образом, целью 

финансового потенциала является достижение стабильности функционирования 

предприятия в текущем периоде и его развитие в перспективе. Тем самым, оптимальность 

финансового потенциала содействует успешному существованию хозяйственного субъекта 

на товарном и финансовом рынках и достижению позитивных результатов деятельности. 

Финансовый потенциал участвует на всех этапах воспроизводства. Поэтому от 

способов его формирования, использования в значительной мере зависит непрерывность 

текущей деятельности, а также модернизация производства, увеличение объема и качества 

реализованной продукции. Таким образом, научное обоснование объема, структуры и 

распределение финансового потенциала выступает гарантом выполнения финансовых 

обязательств, снижения степени риска и тем самым содействует реализации намеченных 

производственных, экономических и социальных мероприятий. Финансовый потенциал 

остается также ключевым источником инновационных процессов в разных областях 

деятельности предприятия. Такие свойства и возможности финансового потенциала в 

конечном итоге позволяют ему существенно влиять на повышение конкурентоспособности 

хозяйственных субъектов, их привлекательность для партнеров и инвесторов.  

Мощность материальной базы финансового потенциала во многом зависит от 

обоснованности основных ее количественных и качественных параметров, аккумулируемых 

и в последствие распределяемых ресурсов. На наш взгляд, это предполагает: 

1) оптимизацию объема финансовых ресурсов, отвечающих потребностям конкретных 

предприятий и учитывающих условия их хозяйствования для обеспечения финансовой 

безопасности текущего периода и перспектив развития; 

2) рационализацию структуры источников образования материальной базы 

финансового потенциала, исходя из способности достижения непрерывности и 

эффективности финансирования конкретных мероприятий, а также снижения общего объема 

затрат, связанных с их привлечением; 

3) повышение степени результативности выбранных направлений распределения 

финансовых ресурсов для успешной реализации намеченных производственных, 

экономических и социальных задач предприятия в конкретном периоде; 

4) установление рациональных пропорций использования финансовых ресурсов, 

обеспечивающих финансовую независимость субъекта, ликвидность баланса и 

результативность деятельности предприятия.  

Уже на стадии планирования, а затем использования материальной базы финансового 

потенциала необходимо научно обосновывать количественные и качественные параметры и 

впоследствии регулировать движение финансовых ресурсов, соблюдая при этом 

рациональные соотношения между основными показателями. Имеется ввиду обоснование 

рациональных пропорций между долгосрочными и краткосрочными активами и их 

элементами, а также источниками финансирования. При этом целесообразно 

руководствоваться предполагаемой экономической выгодой и финансовой безопасностью 

предприятия. Решение соответствующих задач непосредственно связано с проблемами 

организации результативной системы экономических отношений со всеми участниками 

воспроизводственного процесса. Достижение позитивных результатов во многом зависит и 

от выбора и применения прогрессивных форм и методов аккумуляции и расходования 

финансовых ресурсов. Выбор конкретных финансовых инструментов, способов исчисления 

всех параметров кругооборота финансовых ресурсов требует индивидуальных подходов к их 

использованию, исходя из учета внешней среды и внутренней ситуации на предприятии.  
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РЕПУТАЦИОННЫЙ РИСК БАНКА: ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

При определении стратегии и политики управления банковскими рисками 

значительное внимание уделяется кредитному риску, риску ликвидности, рыночным рискам. 

Это наиболее существенные риски, связанные с деятельностью банка и влияющие на 

доходы, получаемые им. Несколько меньшее значение уделяется видам рисков, 

определяемых банком в результате требований Национального банка Республики Беларусь и 

относящихся к нефинансовым рискам. Это связано с критериями идентификации таких 

рисков, которые находятся в спектре событий, напрямую не связанных со статьями баланса 

банка, на которых отражаются его доходы и расходы, Эти риски имеют опосредованное 

влияние на денежный поток банка, хотя при определенных событиях могут иметь 

катастрофическое влияние на банк. К такому виду рисков, автор относит репутационный 

риск банка, который связан с риском возникновения у банка потерь, неполучения 

запланированных доходов в результате сужения клиентской базы, снижения иных 

показателей развития, вследствие формирования в обществе негативного представления о 

финансовой надежности банка, качестве оказываемых услуг или характере деятельности в 

целом.  

Примером может служить ЗАО « Дельта Банк» в Республике Беларусь, на репутацию 

которого повлиял главный акционер, находящийся в Украине, решения которого 

кардинально сказались на деятельности банка. В настоящее время в нем введено 

антикризисное управление Национального Банка Республики Беларусь.  

Возникновение репутационного риска может быть обусловлено следующими 

внутренними и внешними факторами: 

несоблюдением законодательства Республики Беларусь, локальных нормативных 

документов; 

ненадлежащим исполнением договорных обязательств перед кредиторами, 

вкладчиками и иными клиентами и контрагентами; 

неспособностью банка эффективно противодействовать легализации (отмыванию) 

доходов, полученных незаконным путем, и финансированию террористической 

деятельности, а также иной противоправной деятельности, осуществляемой 

недобросовестными клиентами, контрагентами и работниками банка; 

недостатками в системе управления банковскими рисками, приводящими к 

возможности нанесения ущерба деловой репутации, в т.ч. осуществление банком 

рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной политики, высокий уровень 

операционного риска; 

недостатками кадровой политики; 

распространением негативной информации о банке и его работниках, акционерах, 

членах органов управления, аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях в 

средствах массовой информации; 

сбои в работе электронных банковских систем; 

отступление от обычаев делового партнерства и нарушения норм общественной 

морали и этических принципов банковского дела; 

социальная позиция банка, уклонение от исполнения социальных функций, в 

частности, благотворительности; 

качество обслуживания клиентов и отношение к ним персонала; 
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работа с обращениями граждан, рекламная и брендовая политика; 

отсутствие знаков международного признания (например, кредитные рейтинги, 

награды, членство в международных организациях) и т.д. 

Основными принципами организации системы управления репутационным риском 

являются: 

идентификация, оценка, мониторинг, контроль, стресс-тестирование риска; 

определение уровня и принятие мер по поддержанию риска на приемлемом уровне, в 

том числе возможное установление системы ограничений; 

распределение полномочий принятия решений и разграничение ответственности 

между уполномоченными органами управления банком и исполнительными органами при 

управлении репутационным риском; 

определение должностных лиц и подразделений, ответственных за различные 

элементы управления репутационным риском; 

составление и представление управленческой отчетности уполномоченному органу 

управления банком, исполнительным органам банка по фактам возникновения риска, 

своевременность и адекватность принятия мер. 

Для постоянного мониторинга репутационным риском в банке рекомендуется 

разработать внутренний нормативно правовой акт, регламентирующий управление данным 

видом риска. При его разработке следует учесть структуру банка и существующую систему 

развития риск-менеджмента. Организация системы управления репутационным риском в 

банках Республики Беларусь проводится по следующим направлениям: недопущение 

(минимизация) возникновения факторов риска; выявление, анализ и оценка факторов риска; 

оптимизация и устранение выявляемых факторов риска. Автор считает, что данный процесс 

должен быть дополнен еще двумя направлениями, позволяющими обеспечить эффективное 

управление данным процессом. Это внутренний контроль за процессом управления 

репутационным риском, оценка эффективности системы мониторинга репутационного риска.  

Критерии оценки репутационного риска практически используются в минимально 

ограниченном количестве, порою сводятся к контролю за количеством жалоб со стороны 

клиентов. Автор разработал критерии, состоящие из нескольких категорий, включающих 

риск-менеджмент банка, корпоративное управление банком, финансовую стабильность, 

транспарентность и активность банка. Каждая категория должна состоять из индикаторов и 

весовых коэффициентов, присваиваемых каждому индикатору отдельно и группе 

индикаторов по весовому коэффициенту, входящему в единую оценку. Набор индикаторов 

должен учитывать внешние и внутренние факторы возникновения репутационного риска, а 

весовые коэффициенты должны учитывать стратегию банка по управлению рисками и 

принципы управления репутационным риском в рамках толерантности риска допустимого 

банком для выполнения стратегии развития банка в целом. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ РИСКОВ  

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 

 

Рыночная экономическая система, как известно, подвержена циклическому развитию. 

Теория экономических циклов наряду с теорией экономического роста относится к теориям 

экономической динамики, которая объясняет движение национальной экономики. На наш 

взгляд, анализ экономической динамики с точки зрения теории рисков недостаточно развит. 

Анализируя теоретические концепции с позиций экономической теории рисков, следует 

обратить внимание на развитие равновесного и неравновесного метода исследования. 
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Неравновесие экономической системы, неустойчивость равновесия и циклическое развитие 

экономики приводит к диспропорциональности обмена и дисбалансам, что является 

источниками неопределенности и рисков. 

Общее экономическое равновесие требует обеспечения в национальной экономике 

материального и финансового равновесия. Определяющее свойство равновесия – это его 

динамичный, быстро меняющийся характер. Поэтому состояние равновесия проявляется 

через общую тенденцию постоянной адаптации к разнообразию возникающих воздействий, 

через постоянное преодоление состояний неравновесия. Диалектическое отношение 

«равновесие – неравновесие» выражает динамический характер экономического развития. 

Решающим условием оптимального динамического равновесия является обеспечение 

пропорциональности и сбалансированности развития всех функционирующих в народном 

хозяйстве отраслей, предприятий, а также районов и областей. Динамическое равновесие 

отражает сущность развития экономической системы. Понятие динамического 

экономического равновесия выражает состояние сбалансированности, пропорциональности, 

а также состояние согласования и синхронизации всех взаимообусловленных 

народнохозяйственных процессов.  

Генезис теорий экономического роста показывает, что статический равновесный 

анализ стал преобладать в экономических исследованиях. Несмотря на попытки привнесении 

динамики в экономический анализ, значительные области современной экономической 

науки остаются в концептуальных рамках общего статического равновесия. Недостаточно 

разработаны теоретико-методологический основы анализа неравновесия, неопределенности, 

риска, теории катастроф, теории бифуркации и т.д.  

Следует отметить, что в нелинейных моделях, в отличие от линейных, может быть 

несколько точек равновесия, и неустойчивость может выражаться не только в уходе от 

каждой из них, но и в возможностях перехода от одной точки к другой. Никакие внешние 

толчки в линейной модели не могут поколебать ее структуру и изменить точку равновесия. В 

нелинейной модели сами коэффициенты могут меняться во времени.  

В нелинейной системе можно различить два вида неустойчивости: динамическую и 

статическую. Динамическая неустойчивость ведет к полному разрушению системы или к 

хаотическим решениям. Для того, чтобы избежать разрушения и хаоса, требуются 

существенные структурные изменения самой системы и регулирующего ее аппарата.  

Для всех нарушений экономического развития можно выделить две характерные 

черты: нарушения, причины которых находятся вне экономики, и нарушения, причины 

которых возникают в ней самой. Если первые проявляются как случайности, то вторые – как 

фазы развития, которые следует понимать одновременно как результат предшествующего и 

как условия последующего состояния экономики.  

Теория циклов призвана объяснить причины колебаний экономической активности 

общества во времени, а теория роста исследует факторы и условия устойчивого роста как 

долговременной тенденции в развитии экономики. Кроме того, эти теории позволяют 

достаточно глубоко проанализировать неопределенность и риски в экономической системе в 

зависимости от фаз волны. Отдельные фазы экономического цикла существенно отличаются 

друг от друга по продолжительности. 

Экономическая динамика оказывает влияние на экономическое пространство, 

особенно рыночного типа, которое характеризуется динамизмом, изменчивостью, 

подвижностью. Изменчивость параметров экономической системы является источником 

возникновения рисков. Под экономическим риском понимается возможность разрыва 

экономических отношений (связей) между субъектами и объектом данных отношений в 

пространстве и времени. К сожалению, ни временные, ни пространственные отношения еще 

недостаточно полно изучены экономической наукой. Поэтому важно исследовать временные 

отношения вообще и экономического риска, в частности. 

Фактор «время», пожалуй, важнейший фактор, влияющий на все параметры 

экономического пространства – особенно на цену, стоимость, на принятие решений. 
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Непродуктивно потраченное время означает потерю денег. Деньги не приносят доход, если 

лежат «мертвым грузом». При этом важно время получения дохода, поскольку уже 

полученный доход может быть употреблен для увеличения еще большего дохода. Время 

получения дохода измеряется интервалами, периодами. Поэтому продолжительность 

(интервал времени) целесообразно рассматривать как экономическую категорию вообще и 

теории рисков, в частности. 

Продолжительность можно использовать в качестве показателя степени риска. 

Большая продолжительность влечет более высокую степень ценовой зависимости, а, 

следовательно, и больший рыночный риск. Использование продолжительности для этой цели 

находит все более широкое распространение. 

В научном анализе широко применятся теоретическая модель экономической 

системы, известной как кругооборот доходов и продуктов. Эта модель описывает поток 

товаров и услуг, которыми обмениваются домашние хозяйства и фирмы, сбалансированный 

контрпотоком денежных платежей, совершаемых при этом обмене. 

Рассматривая продолжительность в качестве показателя риска, следует обратить 

внимание на скорость изменения параметров экономического пространства. Следует 

отметить, что продолжительность, как показатель риска, характеризует процесс старения 

экономических ресурсов. Старению подвержены основные виды ресурсов - люди, здания, 

оборудование. Для любой организации иметь высокий процент стариков несет в себе риск, 

не потому, что они стары сами по себе, а потому что, если они все сразу уйдут на пенсию, 

тогда в одночасье организация потеряет огромный объем знаний и опыта и станет 

значительно слабее.  

Анализ экономических систем (процессов) существенно усложняется многообразием 

динамических свойств, порождающих разнообразные по форме и длительности переходные 

процессы. Они проявляются в виде временных запаздываний – лагов реакции 

экономического объекта на внешнее воздействие. Лаги возникают, например, между 

моментами осуществления затрат на производство продукта и его выпуском, капитальных 

вложений и освоения созданных основных средств, ростом доходов и обусловленным им 

изменением структуры спроса и т. д. Запаздывание возникает в каналах передачи и 

обработки информации, связанной с реализацией управляющих решений. В комплексе задач 

анализа экономической динамики, а также теории риска, важное место занимают 

определение характеристик лагов в реализации капитальных вложений и оценка их влияния 

на процесс расширенного воспроизводства. Это объясняется тем, что запаздывание отдачи 

капиталовложений приводит к омертвлению значительных средств, могут вызвать 

диспропорции в экономике и замедлять технологический прогресс. Поэтому объективный 

учет лагов и ликвидация их нерегламентированных составляющих – важное средство 

стабилизации экономики. Кроме того временные лаги следует использовать в качестве 

оценочного показателя экономического риска. 

Рыночная экономика, являющаяся объектом регулирования, обладает определенной 

инерционностью. Экономические процессы не совершаются мгновенно и требуют затрат как 

ресурсов, так и времени. Поэтому в ходе реализации экономической политики неизбежно 

возникает эффект запаздывания, отделяющий изменения цели от изменений инструмента. 

Достоверная оценка лага становится важнейшей проблемой организации государственного 

регулирования, ибо правительству необходимо знать не только вероятный результат 

применения инструмента экономической политики, но и время его срабатывания. 

Таким образом, исследование экономической динамики с позиций теории 

экономических рисков позволяет выявить такие показатели, как время, продолжительность, 

старение субъектов и объектов хозяйственной деятельности, временные лаги и т.д., которые 

позволяют идентифицировать временные риски.  
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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

МОДЕРНИЗАЦИИ АПК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

На современном этапе модернизацию АПК можно рассматривать в контексте 

комплексной модернизации национальной экономики Республики Беларусь. Под 

модернизацией в широком смысле понимают усовершенствование или обновление объекта, 

изменение его в соответствии с современными требованиями [1]. Нельзя не согласиться с 

мнением, что модернизация должна носить непрерывный характер по совершенствованию 

«институциональной, технологической, трудовой, организационно-управленческой, 

территориальной, отраслевой и финансовой структуры хозяйства» [2]. Действительно, АПК в 

последние десятилетия демонстрирует активное поэтапное развитие, чему способствуют 

реализуемые государственные программы в этой области: Программа совершенствования 

агропромышленного комплекса Республики Беларусь на 2001-2005 гг., Государственная 

программа возрождения и развития села на 2005-2010 гг., Государственная программа 

устойчивого развития села на 2011–2015 гг. и др. 

Вместе с тем, в соответствии с Программой инновационного развития Республики 

Беларусь главной задачей по направлению «Агропромышленные технологии и 

производства» становится перевод сельскохозяйственных и перерабатывающих производств 

на качественно новый уровень за счет проведения реконструкции, технического 

переоснащения действующих мощностей, внедрения новых прогрессивных технологий. Так, 

в растениеводстве планируется выведение новых высокоурожайных сортов и гибридов 

растений, внедрение современных экологически безопасных технологий производства, в 

животноводстве – создание высокого генетического потенциала животных, в 

перерабатывающей промышленности – использование современных технологий глубокой 

промышленной переработки сельскохозяйственного сырья [3]. 

Предполагается, что комплексная модернизация технико-технологической базы 

сельского хозяйства на основе новейших разработок науки позволит сельскохозяйственным 

организациям увеличить объемы производства и сбыта готовой продукции с высокой 

добавленной стоимостью и в конечном итоге перейти на самоокупаемость и 

самофинансирование [4]. 

Немаловажным фактором, а порой решающим, по нашему мнению, в проведении 

модернизации национальной экономики в целом и АПК, в частности, выступает финансово-

кредитное обеспечение планируемых мероприятий, от которого зависит успешность 

реализации любых проектов, и особенно инновационных. В связи с этим актуальным 

становится вопрос не только поиска источников для финансирования инвестиционных 

проектов, но и их наиболее эффективного использования.  

На наш взгляд, рекомендации по финансово-кредитной поддержке модернизации 

АПК Республики Беларусь можно свести к следующему.  

Во-первых, необходимость выделения перспективных подотраслей в сельском 

хозяйстве и перерабатывающей промышленности, которые могут послужить драйверами 
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роста в отдельных организациях АПК для формирования аграрной политики на уровне 

региона и республики в целом и обеспечение их первоочередного финансирования.  

Для выявления таких подотраслей предлагаем проводить оценку доходности 

финансовых потоков [5], т.е. рассчитывать обобщенный показатель, характеризующий 

способность отрасли порождать прибыль. Полагаем, что в любой сельскохозяйственной 

организации существует подотрасль, которая в силу ряда объективных и субъективных 

факторов (благоприятные природно-климатические условия, соответствующая материально-

техническая база, эффективные управленческие решения и др.) показывает наилучшие 

результаты функционирования на фоне остальных. 

Во-вторых, разработка банковских кредитных продуктов, ориентированных на 

рискованность по инвестиционным проектам разных групп с целью определения 

оптимального уровня государственной поддержки (например, для расчета компенсации 

процентной ставки по банковским кредитам). 

Надо отметить, что в Республике Беларусь сформирована система нормативных 

правовых актов, направленных на поддержку строительства новых и модернизацию 

действующих организаций в зависимости от экономической эффективности реализации 

проектов [6]. Для этих целей все проекты поделены в зависимости от планируемого к 

достижению уровня добавленной стоимости на одного работника. Так, проекты, 

обеспечивающие европейский уровень, могут финансироваться из инновационных и 

инвестиционных фондов; близкий к европейскому – возмещение процентов по кредитам в 

национальной валюте в размере ставки рефинансирования, в иностранной – в размере ставки 

по кредиту; установленных показателей – возмещение процентов по кредитам в 

национальной валюте в размере 50% ставки рефинансирования, по кредитам в иностранной – 

в размере 50% ставки по кредиту; текущие проекты – различные налоговые, таможенные и 

административные льготы и преференции. 

Считаем возможным дополнить существующую систему экономического 

стимулирования модернизации ранжированной классификацией финансово-кредитной 

поддержки в зависимости от группы планируемых инвестиций в рамках осуществляемого 

проекта. Для этого представляется возможным использовать подразделение инвестиций в 

зависимости от целей инвестирования, применяемое в мировой практике, с учетом премии за 

риск [7]: 

1) заменяющие инвестиции: 

 новые машины, оборудование и т.п., выполняющие те же функции, что и 

заменяемое – 0%; 

 новые машины, оборудование и т.п., технологически более совершенные, чем 

заменяемые, требующие более квалифицированных работников и других расходов – 3%; 

 новые мощности, заменяющие старые, новые заводы на том же или другом месте – 

6%; 

2) новые инвестиции: 

 новые мощности или оборудование для производства уже производимой 

продукции – 5%; 

 новые мощности или оборудование, которые тесно связаны с существующими 

производствами – 8%; 

 новые мощности или оборудование, не связанные с первоначальной деятельностью 

предприятия – 15%; 

3) инвестиции в НИР: 

 прикладные НИР, направленные на определенные специфические цели – 10%; 

 фундаментальные исследования, цели которых точно не определены и результат не 

известен – 20% 

По нашему мнению, чем более рискованными являются вложения, тем больший 

объем государственной поддержки должна получить организация (при условии 
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разработанного бизнес-плана и положительного решения по результатам экспертизы 

проекта) с целью стимулирования организации к осуществлению таких инвестиций. В то 

время как реализация инвестиционных проектов, например, первой (заменяющие 

инвестиции) группы, хотя и важна для развития конкретных организаций АПК, однако не 

представляет большой значимости с точки зрения инновационного развития на 

республиканском уровне.  

В-третьих, финансово-кредитная поддержка модернизации АПК должна быть 

комбинированной, т.е. сочетать с себе различные источники, каждый из которых имеет свои 

достоинства и недостатки, а также объективные ограничивающие условия их использования: 

собственные средства организаций, банковские кредиты и бюджетные средства. Такая 

ситуация, на наш взгляд, будет способствовать более эффективному использованию 

вкладываемых в модернизацию средств за счет более строгого контроля за их 

использованием со стороны всех заинтересованных лиц и согласования их интересов.  

В заключение отметим, что модернизация АПК на базе соответствующего финансово-

кредитного обеспечения республики должна осуществляться на непрерывной основе с 

учетом динамизма рыночной конъюнктуры с целью обеспечения устойчивой экономической 

эффективности сельскохозяйственного производства и перерабатывающих отраслей, 

обеспечения продовольственной безопасности на общегосударственном уровне и 

полноценного включения аграрного сектора в мировой рынок сельскохозяйственной 

продукции.  
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ОБМЕННЫЙ КУРС БЕЛОРУССКОГО РУБЛЯ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ И ИНСТРУМЕНТ АДАПТАЦИИ К ВНЕШНИМ ШОКАМ 

 

Резкие изменения в денежно-кредитной сфере начались в нашей республике с 

распадом СССР. Причём в первой половине 90-х годов ХХ века мы столкнулись с 

гиперинфляцией, т.е. стремительным ростом цен и обвальным падением курса национальной 
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валюты. Естественно, что в это время основные макроэкономические показатели Республики 

Беларусь также снижались. Затем общеэкономическая ситуация у нас заметно 

стабилизировалась, а на смену гиперинфляции пришла просто «высокая инфляция».  

Постепенно курс национальной денежной единицы стал более предсказуемым и 

устойчивым, а в стране начался экономический рост. С 2006 г. к этим позитивным моментам 

добавился ещё и регулярный профицит консолидированного бюджета. И хотя за это время 

(2006-2014 гг.) у нас происходили различные события, но общий вектор экономического 

движения страны оставался практически неизменным. Ключевым позитивным моментом 

периода 2006-2014 гг. стал заметный рост валового внутреннего продукта Республики 

Беларусь. За указанное время общее увеличение отечественного ВВП (в сопоставимых ценах 

и в процентах к 2005 году) составило чуть более 50%, т. е. он вырос примерно в 1,5 раза [1, с. 

27; 2]. Одновременно с этим у нас заметно изменился и официальный курс национальной 

денежной единицы. Если на 01.01.2006 г. он составлял 2152,0 бел. рублей за 1 долл. США, то 

на 01.01.2015 г. он уже равнялся 11900,0 руб., т. е. он снизился в 5,5 раза [3]. Аналогичная 

ситуация наблюдалась и по отношению к росс. валюте (на 01.01.2006 г. курс составлял 74,9 

бел. рублей, а на 01.01.2015 г. – 207,0 бел. рублей за 1 росс. рубль, т. е. здесь произошло 

номинальное падение в 2,8 раза) [3].  

Таким образом, снижение обменного курса белорусского рубля, т.е. его 

целенаправленная девальвация, явилась достаточно весомым фактором производственных 

успехов страны. Данный «девальвационный» приём использовался в Республике Беларусь 

неоднократно и прочно вошёл в арсенал самых популярных инструментов отечественной 

экономической политики (заметим попутно, что в развивающихся странах это не редкость). 

Естественно, что фактическое обесценение национальной денежной единицы 

сопровождалось и рядом отрицательных явлений, но мы их здесь рассматривать не будем.  

Представляется важным отметить то обстоятельство, что в первом квартале 2015 г. 

многолетняя политика (неуклонной девальвации национальной валюты) была необдуманно и 

достаточно произвольно изменена. Это следует из сопоставления соответствующих годовых 

данных недавнего прошлого, т. е. периода 2006 – 2014 гг., и аналогичных значений курсовых 

показателей февраля-марта 2015 г. Причём для корректности сравнения мы: во-первых, 

специально возьмём какой-либо достаточно благополучный и среднестатистичный, а не 

кризисный год; во-вторых, сопоставление будем осуществлять через американский доллар, 

ибо взаимный курс белорусского и российского рубля, устанавливаемый центральными 

банками этих стран, не всегда адекватен экономическим реалиям. В связи со сказанным 

обратимся к содержанию табл. 1, где представлены курсовые показатели белорусского рубля 

в 2013 г. и 2015 г.  

 

Таблица 1 - Официальный курс бел. рубля по отношению к доллару США, 

установленный Национальным банком Республики Беларусь (бел. руб. за 1 долл. США) 

1 янв. 

2013 г. 

1 апр. 

2013 г. 

1 июля 

2013 г. 

1 окт. 

2013 г. 

1 февр. 

2015 г. 

15 февр. 

2015 г. 

1 марта 

2015 г. 

15 марта 

2015 г. 

8570,0 8670,0 8790,0 9090,0 15400,0 15090,0 14890,0 15060,0 

Источник: [3]. 

 

Из данных табл. 1 видно поведение курса белорусского рубля по отношению к 

доллару США в 2013 году. Происходившая тогда девальвация была последовательной и 

плавной. Однако в 2015 году картина уже совершенно иная – в феврале и марте в основном 

наблюдается укрепление нашей национальной валюты, т.е. ревальвация белорусского рубля 

(табл. 1).  

Так как уже много лет основным торгово-экономическим партнёром Беларуси 

является Россия, то обратимся к официальным данным о курсе российского рубля. 

Естественно, что нас будет интересовать его курс (по отношению к доллару США), 
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устанавливаемый Центральным банком Российской Федерации. Именно эти сведения за 

2013 и 2015 годы представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 - Официальный курс росс. рубля по отношению к доллару США, 

установленный Центральным банком Российской Федерации (рос. рублей за 1 долл. 

США) 

1 янв. 

2013 г. 

1 апр. 

2013 г. 

1 июля 

2013 г. 

1 окт. 

2013 г. 

1 февр. 

2015 г. 

15 февр. 

2015 г. 

1 марта 

2015 г. 

15 марта 

2015 г. 

30,4 31,1 32,7 32,5 68,9 65,1 61,3 61,3 

Источник: [4]. 

 

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что в 2013 году обменный курс российского 

рубля по отношению к доллару США также был относительно стабилен, хотя российский 

рубль постепенно девальвировался, т. е. его обменный курс снижался. В феврале же и марте 

2015 года мы видим противоположную картину – ревальвацию российского рубля.  

Теперь мы можем корректно сопоставить и сравнить курсовую политику в Беларуси, 

имевшую здесь место в 2013 году, и осуществлявшуюся в феврале-марте 2015 года (в более 

же широком контексте правомерно вести речь о всём этапе 2006 – 2014 годов и 

последующем периоде, начавшемся у нас в I квартале 2015 года). Объективную картину 

прежней и новой политики отражают данные табл. 3, представляющие собой соотношение 

между российским и белорусским рублём в 2013 и 2015 годах. Все курсовые значения табл. 3 

получены путём сопоставления (деления) данных табл. 1 и соответствующих цифр табл. 2 

(относительная стабильность доллара США обеспечивает здесь корректность расчёта).  

 

Таблица 3 - Фактическое соотношение между белорусской и российской валютой в 2013 

и 2015 годах (бел. руб. за 1 росс. руб.) 

1 янв. 

2013 г. 

1 апр. 

2013 г. 

1 июля 

2013 г. 

1 окт. 

2013 г. 

1 февр. 

2015 г. 

15 февр. 

2015 г. 

1 марта 

2015 г. 

15 марта 

2015 г. 

281,9 278,8 268,8 279,7 223,5 231,8 242,9 245,7 

 

Анализ данных табл. 3 показывает, что в 2013 году 1 российский рубль стоил 

примерно 280 белорусских. Это соотношение фактически сохранялось в течение всего 2013 

года, способствуя достаточно устойчивому функционированию белорусской экономики. В 

феврале же и марте 2015 года ситуация стала совершенно иной, ибо белорусский рубль 

заметно укрепился по отношению к российскому (1 российский рубль стал стоить примерно 

240 белорусских). Это означает номинальную ревальвацию белорусской валюты на 14,3%.  

В результате состоявшейся ревальвации ухудшились финансово-экономические 

условия для белорусских производителей, особенно ориентированных на российский рынок. 

Закономерным следствием будет то, что очень скоро экономика Беларуси столкнётся с 

дополнительными проблемами. Избежать их нам может помочь лишь целенаправленная 

девальвации национальной валюты. Минимально необходимая величина этой девальвации 

составляет сейчас 14-15%, т. е. нам нужно уже в апреле 2015 года установить более низкий 

курс белорусского рубля – хотя бы 17000 – 18000 за 1 доллар США. В противном случае к 

многолетним (хроническим) проблемам отечественной экономики очень скоро добавятся 

новые, вызванные необоснованным укреплением курса национальной денежной единицы. 

Для ревальвации нужны серьёзные экономические основания, а у Республики Беларусь их 

пока нет. 

В ситуации резкого падения курса российского рубля к доллару США – а для нас этот 

фактор сейчас является первостепенным – правильное использование курсового 

инструментария становится для республики жизненной необходимостью. Без этого будет 

крайне затруднительно осуществить в 2015 году быструю адаптацию экономики Беларуси к 
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вновь возникшим внешним условиям (шокам), а также своевременно скорректировать 

реализуемую в стране стратегию развития.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПОСТСОВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВ 

 

Ретроспективный анализ постсоветских трансформаций показывает, что невозможно 

добиться устойчивого развития национальных хозяйственных систем исключительно только 

за счет экономических рычагов. Поиск решения задачи целесообразно вести и в социальном 

русле. Однако социальным аспектам развития постсоветского пространства уделяется 

неоправданно мало внимания. Явный "экономический крен" в моделировании социально-

экономических преобразований приводит к "провисанию" всей экономической конструкции 

[1]. Для восстановления равновесия экономический фундамент следует укрепить 

социальным каркасом:  

- необходимым запасом социальной прочности – доверием населения к проводимой 

социально-экономической политике; 

- осознанной готовностью граждан идти на определенные неизбежные жертвы 

(снижение уровня жизни, увеличение риска безработицы и т.п.);  

- четко выстроенной системой государственной социальной поддержки. 

В постсоветских государствах, как показывает практика, наименее проработан именно 

социальный блок реформ: «… реформаторы действовали на основе крайних 

государственнических либо ультралиберальных идей, не отвечавших институциональным и 

культурным условиям и не учитывавших интересы значительной части общества, в то время 

как догоняющее развитие требует общественного согласия и координации усилий 

государства и бизнеса» [2]. Ставка на достижение в первую очередь быстрого 

экономического роста в ущерб решению социальных проблем не оправдала себя не только на 

постсоветском пространстве. Мировой опыт показывает, что эти процессы должны идти 

одновременно, то есть нельзя начать с экономических реформ, отложив далеко «на потом» 

социальные и политические трансформации. В этом случае неизбежно возникнет замкнутый 

круг: отсутствие экономических преобразований будет постоянно откладывать запуск 

социальных, без которых запустить механизм устойчивого экономического развития будет 

также весьма проблематично. Наиболее яркий пример – государства Южного Кавказа, где 

весомую роль в "перекраивании" экономического пространства региона сыграли именно 

http://belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/
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http://www.finmarket.ru/currency/rates/
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социальные факторы, многократно усилившие мощный центробежный вектор развития 

составляющих территориальных образований [3]. 

Возможно, с учетом специфики исторического и социально-экономического развития 

постсоветского пространства, в регионе был бы приемлем и несколько модифицированный 

алгоритм действий – например, попеременное чередование экономических и социальных 

приоритетов. Так, ряд чисто экономических преобразований мог бы запустить процесс 

формирования среднего класса и гражданского общества, которое, в свою очередь, 

сформировало бы запрос на социально-политическую трансформацию «снизу» и обеспечило 

требуемое широкое «соучастие» в ней значительной части населения.  

Иными словами, на постсоветском пространстве речь, скорее, должна идти не о 

реформах в их классическом понимании, а о трансформациях, которые с экономической 

точки зрения запускают механизм внутреннего развития, но при этом с социальной точки 

зрения делают это развитие приемлемым и понятным для подавляющей части населения [4]. 

Сейчас в регионе налицо явный провал в информационной работе с населением – 

подавляющее большинство ждет, прежде всего, дополнительных социальных благ, а не 

развития инновационной экономики. Очевидно, что необходима специальная 

разъяснительная кампания, сфокусированная на ценностях и интересах соответствующих 

социальных групп, увязывающая общие цели реформ с жизненными стратегиями людей. И 

при этом чрезвычайно важно «создать обстановку взаимного доверия, сотрудничества и веры 

в успех» [5]. 

К сожалению, неудачный старт реформ на постсоветском пространстве в начале 90-х 

годов истекшего столетия подорвал и без того хрупкий кредит доверия населения к 

преобразованиям. «Шлейф» колоссального разочарования общества (прежде всего, в 

результатах приватизации и ваучеризации государственной собственности), ощущения 

социальной несправедливости тянется вот уже на протяжении более чем двух десятилетий, 

оставляя за собой прочный негативный след в общественном сознании вплоть даже до 

требований пересмотреть итоги реформы отношений собственности. Кроме того, ни одному из 

постсоветских государств так не удалось запустить механизм вертикальной социальной 

мобильности, так называемый социальный лифт. Вместе с тем согласно социальной теории 

существует прямая взаимосвязь между условиями вертикальной мобильности для широких 

слоев и групп населения, с одной стороны, и оценкой ими справедливости социального 

устройства, с другой [6]. 

Остается открытым и весьма спорным вопрос, есть ли сейчас в регионе необходимая 

социальная база для экономических реформ – и прежде всего, соответствующие 

(отвечающие объему и сложности поставленных задач) кадровые ресурсы. По сути, 

кадровый потенциал (резерв) исчерпан на постсоветском пространстве по всем 

направлениям – как на уровне потенциальных исполнителей, так и на уровне потенциальных 

организаторов (управленцев). Остро стоит проблема утраты профессионализма, что не 

позволяет обеспечить решение уникальных по масштабу и сложности задач устойчивого 

экономического развития.  

В начале радикальных постсоветских социально-экономических преобразований было 

общепризнанно, что для успешного перехода к рынку необходимо гражданское общество с 

устойчивой социальной структурой. Центральным связующим звеном такого общества 

призван был стать мощный средний класс. И уже сам «...факт формирования среднего класса 

можно рассматривать в качестве важного свидетельства и даже критерия эффективности 

реформ, свидетельства прочности всей системы экономических, социальных и политических 

институтов. И, наоборот, отсутствие среднего класса можно воспринимать как символ 

неудачи социально-экономических преобразований» [7]. В целом ни одному из 

постсоветских государств не только не удалось преумножить, но даже поддержать потенциал 

«старых» средних слоев. Социальные издержки осуществляемых реформ превысили запас 

как материальной, так и эмоциональной прочности имевшегося в регионе «старого» среднего 

класса и не позволили упрочить свои позиции «новому».  
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Нельзя не учитывать, что в постсоветском обществе накопилась усталость за вот уже 

почти четверть века непрерывных попыток реформ. В течение всех лет перехода к рыночной 

экономике в регионе происходило постоянное разрушение социального потенциала, который 

складывается из сочетания таких основных параметров «социального ландшафта», как 

уровень и качество жизни, численность высококвалифицированной рабочей силы, среднего 

класса, масштабы безработицы и трудовой миграции. Наиболее острыми проблемами 

текущего периода и, очевидно, на ближайшую перспективу остаются широкомасштабная 

бедность и социально опасный уровень дифференциации доходов. Бедность и неравенство – 

две проблемы, представляющие наиболее серьезную угрозу, препятствующие выходу на 

траекторию устойчивого социально-экономического развития и повышению 

конкурентоспособности национальных экономик.  

В постсоветских государствах особенно остро стоит и проблема бедности 

интеллектуальной элиты - «новых бедных», квалификации и трудового опыта которых в 

любой цивилизованной стране было бы достаточно для получения хорошо оплачиваемой 

работы [8]. В воронку реальной бедности оказались втянуты высококвалифицированные и 

вполне конкурентоспособные, согласно мировым меркам, кадры. Что касается научно-

технического потенциала, то цифры также весьма неутешительны: за два прошедших 

десятилетия только Россия потеряла примерно половину своих ученых. По сути, происходит 

«разбазаривание» потенциального ресурса социально-экономического развития. 

Значительная часть специалистов с высокой профессионально-образовательной подготовкой, 

в частности, с высшим образованием, работают не по специальности или вообще оставляют 

пределы родной страны. Низкие зарплаты являются одной из основных причин масштабной 

трудовой миграции за границу. На постсоветском пространстве отсутствуют 

привлекательный рынок труда и приемлемые условия для достойной занятости. 

Мировой опыт также показывает, что эффективность социально-экономических 

реформ во многом зависит от качества социальной стратегии развития государства, 

отвечающей определенной системе ценностей населения и специфике его менталитета. На 

количественно доказуемые связки менталитета и экономического развития указывает, в 

частности, в своих исследованиях А. Аузан, необходимость учета существенных 

этнокультурных различий отстаивает в своих работах Э. Паин [9, 10]. 

Очевидно, особенности социального рельефа постсоветского пространства не позволяют 

быстро, тем более фактически с нуля, выстроить прочный фундамент для устойчивого 

экономического развития. Поскольку внешнее информационное поле в большинстве 

постсоветских государств «играет на понижение» социального оптимизма населения, то сначала 

« … предстоит преодолеть общий неблагоприятный социокультурный фон, выражающийся, 

например, в пассивности и недоверии к реформам» [11]. Если этого не произойдет, то с большой 

долей вероятности можно утверждать, что социальные факторы в постсоветских государствах и 

в ближайшей перспективе обречены быть мощными барьерами устойчивого экономического 

развития, которое будет носить лишь фрагментарный (элитарный) характер, и подавляющая 

часть населения будет, скорее всего, оставаться в роли стороннего наблюдателя. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Большое количество научно-практических дискуссий, касающихся контрольной 

деятельности налоговых органов, возникает по причине отсутствия единства терминологии. 

Так, например, нередко в экономической литературе «налоговый менеджмент» подменяется 

«налоговым администрированием», а последнее словосочетание – «налоговым контролем». 

При определении сущности налогового контроля основные дебаты ведутся по уточнению 

признаков, призванных ответить на вопросы «кто его проводит?» и «что проверяют?».  

Налоговые кодексы и Республики Беларусь, и Российской Федерации раскрывают, что 

налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых органов [1, 2]. Однако в 

контроле за правильностью, полнотой и своевременностью уплаты налоговых платежей 

задействованы не только налоговые (и таможенные) органы, но и, по меньшей мере, 

финансовые органы. В частности, Комитет государственного контроля Республики Беларусь 

имеет первостепенное значение в координации действий по противостоянию 

лжепредпринимательству и планировании проверок всех контролирующих органов, 

должностные лица финансовых органов наделены полномочиями проверять правильность 

применения налоговых норм и применять установленную административную 

ответственность или проводить дознание по уголовным делам, связанным с налоговыми 

преступлениями.  
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Кроме того, в последнее время ученые Российской Федерации часто используют 

термин «государственный налоговый контроль» [3], что, по мнению автора, автоматически 

предполагает возможность исследования противоположной его части («негосударственной»). 

Нельзя отрицать, что к контролю за взиманием налоговых платежей могут быть привлечены 

иные участники, например, со стороны налогоплательщиков – налоговые консультанты или 

аудиторы, со стороны органов, представляющих интересы государства – финансово-

кредитные или регистрационные организации. Однако цели проведения налогового контроля 

и сущность налоговых отношений дает основание говорить, что налоговый контроль 

проводится уполномоченными государственными органами по отношению к субъектам – 

потенциальным или реальным налогоплательщикам и, как следствие, в нем нельзя выделить 

обособленную негосударственную составляющую.  

По второму вопросу следует отметить, что налоговым законодательством (в контексте 

Налогового кодекса РФ «законодательством о налогах и сборах» – прим. автора) в качестве 

объекта исчисления налогов выбираются процессы или отдельные показатели хозяйственной 

деятельности. Потому бесспорно, что правильность определения налоговой базы зачастую 

находится в прямой зависимости от соблюдения порядка осуществления плательщиком его 

деятельности и учета отдельных хозяйственных операций. Это объясняет, что сфера 

контроля Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь выходит за рамки 

налогового законодательства [4]. 

Таким образом, с позиции автора налоговый контроль представляет собой 

деятельность, проводимую уполномоченными государственными органами в пределах их 

полномочий и компетенции при возможном участии в ней иных организаций и ведомств и 

направленную на предупреждение, выявление и пресечение налоговых нарушений, а также 

связанных с ними нарушений законодательства. В широком смысле налоговый контроль 

является средством наблюдения за функционированием налоговой системы в целом и по 

результатам его проведения можно судить об эффективности и конкурентоспособности этой 

системы. Стратегической целью налогового контроля является создание условий для 

своевременного и полного поступления налоговых платежей в бюджет и внебюджетные 

фонды, сформированные согласно действующему законодательству. 

В научной литературе описаны различные подходы к оценке эффективности 

государственного управления, среди которых важное место отводится экономической 

эффективности, предполагающей соотнесение результата к затратам. Контроль за полнотой 

уплаты налоговых платежей и порядком осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности, проводимый налоговыми органами Республики Беларусь, приносит 

перманентный эффект в виде допричисленных сумм налогов в бюджет государства. Однако 

эффективность как способность достигать определенного эффекта применительно к 

налоговому контролю не должна рассматриваться в отрыве от эффективности налоговой 

системы в целом. Как элемент государственного управления контроль нацелен на 

достижение результатов, обозначенных налоговой политикой государства. Одним из 

основных направлений бюджетно-налоговой политики Республики Беларусь является 

обеспечение достаточных и стабильных налоговых поступлений в бюджет при снижении 

налоговой нагрузки на экономику страны. Легализация деятельности и минимизация 

скрытых доходов напрямую связаны с равномерным распределением налогового бремени 

между хозяйствующими субъектами, что должно способствовать и снижению налоговой 

нагрузки на экономику страны. При этом, чем меньше латентных объектов налогообложения, 

тем меньше и размер налоговых платежей, выявленных по факту проведения контрольных 

мероприятий. Таким образом, на нынешнем этапе развития (при относительной стабильности 

налоговой системы) эффект от проведения контрольной деятельности налоговыми органами 

Республики Беларусь должен проявляться в сокращении темпов результативности контроля 

при опережающем их снижении темпов налоговой нагрузки (или налогов, приходящихся на 

одного плательщика в среднем). Опережающий темп снижения налоговой нагрузки 

обуславливается значительной долей мероприятий последующего налогового контроля, 
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которые проводятся с определенным временным отставанием (после совершения 

хозяйственных операций). Определяя эффективность по критерию опережающего темпа 

снижения налоговой нагрузки по отношению к результативности проверок, можно составить 

мнение не только о том, решена ли одна из первостепенных задач налогового контроля – 

успешность борьбы с уклонением от уплаты налоговых платежей. Эта оценка эффективности 

контроля является своеобразным индикатором функционирования всей налоговой системы.  

С целью повышения эффективности контроля и создания более либеральных условий 

для ведения бизнеса в 2010 г. в Республике Беларусь начато реформирование контрольной 

деятельности. Базовая идея, лежащая в основе реформ, состоит в выставлении акцентов на 

предупреждении нарушений и сокращении затрат на проведение контрольных мероприятий 

за счет усиления подготовительной работы. Концептуальные положения реформирования 

заключаются в том, чтобы:  

 повысить обоснованность вмешательства контролирующих органов в текущую 

деятельность субъектов хозяйствования и ограничить количество потенциальных 

контролеров; 

 регламентировать сроки и порядок проведения контрольных мероприятий; 

 изменить подход к планированию проверок, выставляя акценты на применении 

административных и аналитических показателей; 

 усилить мотивацию плательщиков по добросовестному исполнению налоговых 

обязательств дифференцируя периодичность проведения проверок и нарушения, 

которые влекут привлечение к административной ответственности.  

Основные направления работы, касающейся активизации противостояния теневому 

бизнесу, которые реализуются с участием Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь, сводятся к: 

 усилению ответственности субъектов хозяйствования за сделки, проводимые с 

участием лжепредпринимательских структур; 

 совершенствованию информационных технологий, обеспечивающих результативное 

проведение контрольных мероприятий; 

 внедрению новых форм контроля за рисковыми сферами деятельности. 

С целью повышения ответственности субъектов хозяйствования за проводимые 

хозяйственные операции в 2012 году принято решение:  

 вести обособленный реестр «коммерческих организаций и индивидуальных 

предпринимателей с повышенным риском правонарушения в экономической сфере» 

(далее – «Реестр субъектов с повышенным риском»), который содержит сведения о 

субъектах хозяйствования, имеющих признаки лжепредпринимательских структур; 

 сделать доступным для субъектов хозяйствования данные вышеназванного реестра и 

иную информацию, позволяющую им устанавливать контрагентов, деятельность 

которых расценена как лжепредпринимательство; 

 обязать организации и индивидуальных предпринимателей проводить проверку 

первичных документов по сделкам на предмет их соответствия законодательству и 

принадлежности бланков строгой отчетности белорусскому отправителю, для чего 

они могут использовать электронный банк данных открытого доступа «АС БДБ» и 

«Реестр субъектов с повышенным риском»; 

 определить порядок налогообложения хозяйственных операций, первичные учетные 

документы по которым признаны «не имеющими юридической силы» [5]. 

Новое развитие в работе налоговых органов Республики Беларусь получает 

мониторинг, как форма оперативного контроля финансово-хозяйственной деятельности 

налогоплательщиков, нацеленная на предупреждение нарушений налогового 

законодательства. Ранее мониторингу со стороны МНС Республики Беларусь в основном 

подвергались крупные бюджетообразующие предприятия. В дополнение к отлаженному 

процессу в настоящее время мониторинг внедрен для контроля по трем направлениям: за 

игорным бизнесом и в розничной торговле, которые реализуются с применением 



91 

специальных устройств, обеспечивающих дистанционное получение данных налоговыми 

органами о выручке, а также за деятельностью иных субъектов хозяйствования. 

Нововведением в национальное законодательство является правовая основа использования 

данных хронометража для определения суммы налогов, подлежащих уплате в бюджет.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАЗОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

В последнее время особенно актуальной становится проблема выявления возможных 

перспектив развития социально-экономических систем исходя из особенностей их 

институциональной эволюции в прошлом, а также проблема определения наиболее 

целесообразной модели развития для Республики Беларусь, что требует одновременной 

конкретизации официально обозначенной цели общества как «построение социально 

ориентированной рыночной (смешанной) экономики» [1]. 

Анализ обоснования принципиально разного функционирования социально-

экономических систем показал, что наиболее доказательным оно является у представителей 

российского обществоведения, которые на основании системного подхода и комплексного 

использования моментов объективно-истинного знания в институциональной и 

эволюционной теориях, а также доработки учения об общественно-экономических 

формациях, уверенно рассматривают как равноправные рыночным социально-экономические 

системы нерыночного типа. Эти системы так же жизнеспособны, как и рыночные, и имеют 

собственные законы развития [2]. 

Понимание социальной реальности на современном, более глубоком сущностном 

уровне возможно через совокупность его базовых институтов. Базовыми экономическими 

http://base.garant.ru/10900200%20/17/#block_20014
http://base.garant.ru/10900200%20/17/#block_20014
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https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=8e7f46e1998e985bfb8f0fbecda1c759&url=http%3A%2F%2Fncpi.gov.by%2Fncpi.asp%3Fidf%3D42%26idt%3D297
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=8e7f46e1998e985bfb8f0fbecda1c759&url=http%3A%2F%2Fwww.pravo.by%2Fmain.aspx%3Fguid%3D10541%26p0%3D2012%26p1%3D2510
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институтами в любой социально-экономической системе мы считаем институт 

собственности (в смысле ее типа) и институт координации (в смысле ее способа). 

Причины формирования того или иного типа социально-экономической системы 

лежат в характеристиках природной среды и способах ее освоения, сложившихся в 

начальные периоды истории определенной территории. 

Существование и устойчивость нерыночных экономик объясняется условиями их 

возникновения как реакцией на особый, коммунальный, характер внешней среды, 

сохраняющийся в течение длительного периода времени и предполагающий невозможность 

вовлечения средств производства в хозяйственный оборот силами обособленных 

экономических субъектов. 

Так, хозяйственная система России, рассмотренная через историческое развитие ее 

базовых экономических институтов: собственности и координации представляет собой 

классический пример системы нерыночного типа. Это объясняется тем, что институт 

собственности, сформированный коммунальной материально-технологической средой, на 

всем протяжении российской истории носил общественно-служебный характер, а способом 

координации хозяйственной деятельности являлось раздаточное распределение. 

Принадлежность социально-экономической системы к определенному типу 

институционального устройства не означает, что в ней не действуют базовые институты, 

свойственные хозяйственной системе противоположного типа. Для характеристик 

экономических систем является плодотворным, во-первых, выделение сформированных 

внешней средой доминирующих базовых институтов; во-вторых, выделение вытекающих из 

закона необходимого разнообразия дополняющих базовых институтов (как правило, 

альтернативных доминирующим) [3]. 

Взаимодействие доминирующих и дополняющих базовых институтов, 

принадлежащих, как правило, к хозяйственным системам разного типа, не приводит к 

поглощению одного типа экономик другими: раздаточные (нерыночные) экономики не 

трансформируются в рыночные, а включают рыночные формы для приобретения 

устойчивости и эффективности. 

Взятые сами по себе базовые институты, принадлежащие к хозяйственным системам 

разного типа, не являются жизнеспособными как предельные случаи. Только при 

взаимодействии друг с другом они наполняются общественно полезным содержанием, 

приводящим, в конечном счете, к эффективному функционированию всей социально-

экономической системы. 

Специфика действия базовых институтов в разных типах социально-экономических 

систем наиболее эффективно раскрывается через теорию прав собственности. 

Системы нерыночного типа строятся по принципу приоритета права владения со 

стороны верховной власти. Поэтому возникающие в рамках нерыночных систем базовые 

институты частной собственности являются квазичастными, то есть их деятельность 

определяется условиями и ограничениями со стороны центрального координирующего 

органа. 

В то же время хозяйственные единицы, основанные на общественной собственности, 

но функционирующие в экономиках рыночного типа, представляют собой четко 

обособленные самостоятельные образования, обладающие всей полнотой прав 

собственности внутри своих собственных границ. Деятельность их не координируется 

каким-либо центральным органом, а подвержена действию конкурентных законов.  

Анализ формирования базовых институтов в аграрном секторе экономики Беларуси 

показал, что в разные исторические периоды ее территория подвергалась то западному, то 

восточному институциональному влиянию. Более того, постоянный поиск наиболее 

целесообразных форм хозяйствования в разных частях Беларуси приводил к тому, что 

институциональное устройство рыночного типа эпизодически имело место на западных 

территориях, нерыночный же тип, пришедший с Востока, почти на всем протяжении истории 

Беларуси носил доминантный характер. 
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На индустриальной стадии развития экономики Беларуси в ее структуре выявлено 

преобладание базовых институтов нерыночного типа, что обусловлено потребностями 

реальной хозяйственной практики. Они отражают естественные законы развития 

нерыночного хозяйственного типа: доминирующее положение базового института 

общественной (государственной) собственности и базового института плановой 

координации, существование которых обусловлено социальными целями общества, и 

подчиненное положение базового института частной собственности и базового института 

ценовой координации, призванных играть необходимую дополняющую роль. 

Тот факт, что в процессе эволюции социально-экономических систем происходит 

необходимое дополнение одних типов базовых институтов другими, а не их смешение или 

замещение, способствует устранению противоречивых формулировок при определении 

целей и задач общества и программировании способов их достижения, а также при 

разработке соответствующих мероприятий экономической политики.  

Определение социально-экономической системы Беларуси как системы нерыночного 

типа позволяет исключить из экономической политики искусственный перенос в 

отечественную экономику институциональных форм рыночного типа без учета собственного 

опыта и традиций. В частности, приватизация как фундаментальное изменение в отношениях 

собственности не может являться необходимой предпосылкой повышения эффективности 

производства для большинства госпредприятий. 

Новые акценты в экономической политике, учитывающие место национальной 

экономики в мировой системе, должны быть направлены на трансформацию сложившегося 

хозяйственного комплекса, в первую очередь путем перевода его на технологии V и IV 

укладов, в том числе через вхождение на взаимовыгодной основе в ТНК и МНК, с целью 

повышению конкурентоспособности базовых отраслей производства на внутреннем и 

внешнем рынках [4]. 
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СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ОПЕРАЦИЙ В УКРАИНЕ: ПУТЬ К РАЗВИТИЮ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЮ 

 

Инновационно-инвестиционная политика любого государства во много решает вектор 

его дальнейшего развития. При этом каждое государство стремится улучшить 

инвестиционный климат путем упрощения доступа инвестиционных ресурсов в экономику, в 

том числе и через систему налогообложения.  

В современных условиях Украина находится на пути формирования оптимальной 

системы налогообложения в целом и, в том числе, инвестиционных операций. Тем не менее, 
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эти поиски не всегда успешны и, прежде всего, тем, что вносят нестабильность в условия 

хозяйствования. Постоянные перемены законодательства, ухудшение рейтинга страны через 

высокие риски, переменчивость вектора внешнеэкономических связей – все это является 

отрицательным фактором в инвестиционной привлекательности Украины. 

Вопросами инвестиций и их эффективности занимается большое количество ученых в 

разных странах, что свидетельствует о постоянной актуальности этой темы, в то же время 

особенности налогообложения инвестиционных операций рассматриваются в работах 

многих ученых. 

В последние годы уровень капитальных инвестиций в Украине сокращается (рис. 1). 

В то же время параллельно наблюдается значительный спад активности контрагентов на 

рынке финансовых инвестиций в течении 2010-2013 годов и определенное оживление в 

течении 2014 года. 

Одним из факторов, который стимулирует или притупляет инвестиционную 

деятельность, является налогообложение инвестиционных операций как в части полученных 

доходов, так и в части включения инвестиционных вложений в состав текущих расходов для 

уменьшения налога на прибыль. Следует отметить, что в Украине и ранее не наблюдалось 

особых льгот по налогообложению предприятий, осуществляющих капитальные или другие 

инвестиции, что привело к существенному износу основных средств и переливу капитала в 

финансовый сектор других стран, в том числе в офшорные зоны. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика капитальных инвестиций и активности  

на рынке финансовых инвестиций в Украине 
Примечание – построено автором на основании [1, 2]. 

 

Рассмотрим нынешние условия налогообложения инвестиций в Украине для 

юридических и физических лиц в разрезе капитальных и финансовых инвестиций. 

Важно отметить, что на сегодняшний день в систему налогообложения заложено 

использование в качестве базы налогообложения финансового результата по данным 

бухгалтерского учета с некоторыми корректировками. Корректировки можно не 

осуществлять в случае, когда объём дохода от разных видов деятельности меньше 20 млн 

грн., что примерно соответствует 800 тыс. долларов. То есть отмечаем, что для малых и 

средних предприятий учетная деятельность несколько сокращается, что можно расценивать 

как положительный аспект в инвестиционной деятельности.  

Для предприятий, которые в качестве финансовых источников инвестирования 

используют капитал нерезидентов, т.е. привлекают внешние инвестиционные ресурсы, 

финансовый результат до налогообложения увеличивается на сумму процентов по этим 

кредитам в размере их превышения 50% финансового результата. Критерием такого 
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предприятия является структура финансирования – кредит нерезидентов должен превышать 

в 3,5 раза собственный капитал. Также для нерезидентов, которые получают дивиденды по 

акциям резидентов или проценты по выданным кредитам, в том числе и для инвестиционной 

деятельности. При этом уменьшается база налогообложения на сумму начисленных доходов 

от участия в капитале других плательщиков налога в виде дивидендов и на сумму потерь от 

инвестиций в ассоциированные, дочерние и совместные предприятия, рассчитанных по 

методу участия в капитале. Также освобождаются от налогообложения операции по продаже 

ценных бумаг и инвестиционной недвижимости путем корректировки финансового 

результата по стандартам бухгалтерского учета. Можем сделать выводы, что авторами таких 

налоговых изменений сделана ставка на внутренние инвестиционные ресурсы, которые в 

принципе в стране отсутствуют, и сделано отсечение финансирования инвестиций внешними 

источниками введением по сути двойного налогообложения. 

Основным способом уменьшения налога на прибыль в случае инвестиционной 

деятельности является возможность ускоренной их депрессиации или амортизации. Так вот, 

такой возможности в Украине не имеется, поскольку отдельным пунктом внесены 

минимальные сроки полезного использования различных объектов основных средств. К 

примеру временные сооружения имеют срок эксплуатации не менее 5 лет, а животные, 

используемые как основной капитал, должны эксплуатироваться не менее 6 лет.  

Что касается физических лиц, то новой редакцией Налогового кодекса физические 

лица включают в состав общего совокупного дохода до налогообложения пассивные доходы 

и инвестиционные доходы. Все виды платежей в виде процентов, дивидендов дисконтных 

доходов, а также разница в цене покупки и продажи ценных бумаг подлежит 

налогообложению по ставке 15% для доходов до 12180 грн. и по ставке 20% свыше этой 

суммы. 

Таким образом, можем констатировать, что положения Налогового кодекса не только 

не улучшают привлекательность инвестиционных операций, а наоборот – ухудшают ее. 

Выплат дивидендов по акциям в Украине практически не совершалось, а сейчас они 

подлежат тройному налогообложению и, конечно же, точно не увеличатся. Использование 

внешних финансовых источников также не стимулируется через двойное налогообложение 

процентов, полученных за использование финансовых ресурсов, а внутренние источники не 

возвращаются вовремя через растянутые сроки использования основных средств. 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ  

УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ 

 

В условиях современной экономики промышленный подъем невозможен без 

активизации инновационной деятельности. Основная сложность, связанная с 
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инновационным развитием промышленных предприятий, заключается в нехватке 

финансовых ресурсов для их освоения. 

Оборотные средства являются важнейшей экономической категорией, эффективность 

управления которой влияет на конечные результаты деятельности всех субъектов 

хозяйствования и национальной экономики в целом, ее конкурентоспособности, 

стабильности, экономической безопасности государства. Многие предприятия ощущают 

недостаток, и даже отсутствие оборотного капитала; отмечается неэффективность его 

использования.  

Недостаточность оборотных средств, собственных кредитных возможностей связана с 

риском прерывания производственного процесса, возможным невыполнением обязательств 

по поставке продукции и недополучения прибыли.  

При оптимальном уровне оборотного капитала прибыль становится максимальной. 

Дальнейшее повышение величины оборотных активов приведет к образованию 

бездействующих активов, что обусловит снижение прибыли. Политика организации в 

области оборотного капитала предполагает обеспечение поиска компромисса между риском 

потери ликвидности и эффективностью работы, в определении достаточного уровня и 

рациональной структуры текущих активов, а также в определении величины и структуры 

источников их финансирования. 

Наличие достаточного количества собственных оборотных средств позволяет 

предприятию не только проводить независимую экономическую политику, но и 

осуществлять инвестирование в инновационную деятельность без их потери. 

В повседневной деятельности решается задача обеспечения ликвидности 

предприятия, то есть способности вовремя выполнить свои платежные обязательства, 

своевременно гасить краткосрочную кредиторскую задолженность. Практика решения 

данных вопросов определяется стратегией предприятия в вопросах формирования и 

финансирования оборотных средств. 

Выбор конкретной модели управления оборотным капиталом, т.е. степени участия 

кредитных источников в финансировании текущей деятельности фирмы, зависит от 

объективных факторов: масштабов деятельности и этапа жизненного цикла организации, 

отраслевых особенностей структуры издержек и кругооборота капитала.  

Актуальны исследования вопросов развития классификации оборотных активов, 

формирования их состава. В экономической литературе отсутствует единый подход к 

понятийному аппарату, много терминологических разночтений. При изучении 

экономической сущности понятий “оборотные средства”, “собственные оборотные средства” 

и “оборотный капитал” выявлено, что для одного и того же понятия используются различные 

экономические термины. При этом сохраняется и единый порядок определения слагаемых 

исследуемых показателей. Так, понятия “оборотный капитал”, “собственные оборотные 

средства”, “собственные оборотные активы”, “собственный оборотный капитал”, “рабочий 

оборотный капитал”, “чистые оборотные активы” применяются для одного и того же 

показателя. 

Так, сложившаяся практика не соответствует критерию классификации в 

соответствии с ролью оборотных активов в процессе производства и в процессе обращения. 

Например, отсутствует критерий классификации сырья и материалов по степени их 

использования, поскольку не все они используются в кругообороте средств. Такие слагаемые 

оборотных средств, как остатки готовой продукции на складе, товары отгруженные, 

дебиторская задолженность характеризуют на предприятии состояние расчетов и не 

принимают участие в производстве продукции, и поэтому к оборотному капиталу не 

относятся.  

В перечне показателей реестра финансовых показателей состояния для 

неплатежеспособных организаций не предусмотрен ни один из показателей эффективности 

использования средств организации. Вместе с тем показатели финансового состояния 

отражают результаты использования всех средств организации и, в первую очередь, 
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оборотных, как наиболее мобильной их части. Однако такие показатели использования 

средств, как оборачиваемость и длительность одного оборота всех активов, в том числе 

оборотных, не включены в состав показателей финансового состояния и платежеспособности 

организации. 

На практике именно от оборачиваемости готовой, но нереализованной продукции, 

дебиторской задолженности зависит показатель текущей ликвидности. Оборачиваемость 

активов оказывает непосредственное влияние и на величину денежных средств организации. 

Увеличение последних без показателей их оборачиваемости нельзя считать фактором 

улучшения структуры бухгалтерского баланса, а следовательно, улучшения показателей 

платежеспособности организации. 

В связи с этим необходимо разработать систему мониторинга и оценки 

эффективности использования оборотных средств на исследуемых предприятиях; 

усовершенствовать систему управления оборотным капиталом с учетом отраслевой 

специфики; обосновать комплекс мер по повышению эффективности их использования в 

исследуемой отрасли. 
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СИСТЕМА ЖИЛИЩНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ КАК ИСТОЧНИК 

ФИНАНСИРОВАНИЯ СФЕРЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

Уровень обеспеченности населения жильем является одним из главных социально-

экономических показателей в любой стране. На конец 2014 года в Республике Беларусь 

около 742 тыс. граждан (семей) состояли на учете нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. Из них 20,7% состояли на учете более 10 лет. За 2014 год менее 5% нуждающихся 

улучшили жилищные условия, что является продолжением общей тенденции последних лет 

[1]. 

В настоящее время улучшение жилищных условий населения в Республике Беларусь в 

большой степени связано с системой льготного кредитования отдельных категорий граждан, 

что в условиях экономической нестабильности является значительной нагрузкой для 

экономики страны. Кроме того, средства государственного бюджета не в состоянии 

удовлетворить потребность в жилье большей части населения. Все перечисленное в 

сочетании с растущими ценами на жилую недвижимость и относительно низким уровнем 

доходов населения, высокими процентными ставками на рынке банковского кредитования 

делают жилищную проблему одной из наиболее актуальных. 

Во многих странах с целью решения жилищного вопроса широко используются 

рыночные инструменты финансирования. Наибольшее распространение получило ипотечное 

жилищное кредитование во всем многообразии своих форм и моделей. Помимо роста уровня 

обеспеченности населения жильем, устойчивая система ипотечного кредитования 

способствует развитию реального сектора экономики, модернизации производства, 

укреплению финансовой системы, воссозданию жилищного фонда. Установлено, что 

целевое вложение 1 денежной единицы в ипотечное жилищное кредитование дает прирост 

валового внутреннего продукта на 2-3 денежные единицы [2, c. 5]. 

Ипотечное кредитование предполагает привлечение долгосрочных ресурсов 

кредитными организациями, в качестве которых могут выступать вклады и депозиты, в 

частности, привлеченные по системе жилищных строительных сбережений, а также 

ипотечные ценные бумаги. 

В настоящее время рефинансирование и привлечение долгосрочных финансовых 

ресурсов белорусскими банками является по сути ключевым вопросом в решении проблем 
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ипотечного кредитования. В условиях неразвитости национального рынка ценных бумаг на 

этапе внедрения системы ипотечного кредитования такими ресурсами могут выступать в 

первую очередь вклады и депозиты населения. 

В связи с нестабильностью на финансовом рынке, по состоянию на 29.03.2015 среди 

коммерческих банков республики только ОАО «БПС-Сбербанк» осуществлял ипотечное 

кредитование физических лиц под процентную ставку до 67% годовых. Данная ситуация 

отражает необходимость создания в стране системы ипотечного кредитования, которая была 

бы в наименьшей степени подвержена рыночным колебаниям [3]. 

Наиболее перспективным направлением представляется использование системы 

жилищных строительных сбережений (ССЖС). Система предполагает два этапа. Первый – 

накопление собственных сбережений участниками системы, второй – период кредитования. 

При этом предполагается, что участник системы сможет получить кредит на строительство 

(приобретение) жилья под более низкую процентную ставку. 

Накопления граждан служат основным источником средств для предоставления 

жилищных кредитов участникам ССЖС, что позволяет максимально эффективно 

использовать финансовые ресурсы, создавая полностью либо частично замкнутый 

финансовый цикл «долгосрочные сбережения – долгосрочные кредиты» [4]. 

CCЖC несет в себе ряд преимуществ: 

1) дает возможность банку разработать закрытую процентную политику, более 

привлекательную для клиента и менее подверженную рыночным рискам; 

2) позволяет оценить кредитоспособность клиента на этапе накопления; 

3) дает возможность участия в программе более широкому кругу лиц по сравнению с 

льготным кредитованием. 

ССЖС были внедрены и широко используются в ряде развитых и развивающихся 

стран. Различные формы долгосрочных накопительных систем используются в Германии, 

Франции, Австрии, Испании, Тунисе, Марокко, Чили, Индонезии, Таиланде. Страны 

Восточной Европы, например, Чехия, Словакия, Венгрия, в ходе осуществления 

экономических реформ также проявили интерес к системе стройсбережений и в той или иной 

степени используют их. Обычно сберегательный контракт предполагает накопление суммы в 

размере 25–60% от суммы кредита в течение определенного срока, как правило, от 1,5 до 7 

лет [4]. 

Можно выделить 2 типа ССЖС: системы открытого типа (французская система) и 

системы закрытого типа (немецкая система). Открытая система, в отличие от закрытой, 

предполагает, что жилищные вклады могут использоваться для выдачи кредитов субъектам, 

не являющимся участниками ССЖС, а средства, привлеченные от лиц, не являющихся 

участниками ССЖС, ― на выдачу жилищных кредитов [5]. 

Закрытая система более прозрачна и проста для осуществления мониторинга, чем система 

открытого типа. Кроме того, закрытая система предполагает фиксацию процентных ставок по 

кредитам и сбережениям в течение всего срока действия контракта, открытая – установление 

гибких процентных ставок. Таким образом, существенным преимуществом закрытой ССЖС 

является ее независимость от финансового рынка и колебаний процентных ставок. 

Анализ зарубежной практики показывает, что в любой стране с развитой системой 

ипотечного кредитования данная сфера является приоритетной с точки зрения государственной 

поддержки. Для участников систем строительных сбережений предусматриваются 

государственные субсидии на покупку жилья, налоговые привилегии, правительственные 

гарантии; для кредиторов – компенсация процентных потерь. 

В условиях Республики Беларусь для участников ССЖС наиболее актуальными являются 

риски колебаний цен на рынке недвижимости, риск значительной девальвации белорусского 

рубля, а в условиях открытой ССЖС еще и риск колебаний ставки рефинансирования. 

В Республике Беларусь с 2006 года действует система строительных сбережений ОАО 

«АСБ Беларусбанк». Однако она является открытой, ее функционирование не регулируется 

законодательством, система не предполагает выплату государственных премий участникам. 
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В связи с этим число участников системы невелико. Так, по состоянию на 1 июля 2014 года в 

системе участвуют около 300 жителей Минской области. При этом количество граждан 

(семей), состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 

соответствующей области составляет 105,6 тыс. [1, 6]. 

С целью повышения эффективности системы жилищных строительных сбережений 

необходимо, на наш взгляд, для участников системы предусмотреть государственные премии 

на покупку жилья, а для банков – компенсацию процентных потерь. По мировому опыту 

известно, что такие вложения возвращаются в бюджет в многократном размере. 

С целью снижения рисков вкладчиков предлагается индексация сбережений с учетом 

текущего уровня инфляции. При этом с целью создания более прозрачной системы, в 

наименьшей степени подверженной внешним шокам, необходима ее трансформация в 

систему закрытого типа. Обеспечением по выданным на втором этапе кредитам будет 

выступать залог имущества. 

Кроме того, с целью развития конкуренции необходимо вовлечение в создание и 

разработку собственных ССЖС более широкого круга банков, оказание им государственной 

поддержки. 

С учетом данных рекомендаций ССЖС могут стать более эффективной и 

экономически обоснованной альтернативой существующей системе льготного кредитования, 

что, в свою очередь, будет способствовать решению ряда социальных проблем, росту темпов 

строительства и экономическому росту в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО 

РЫНКА КИТАЯ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Во второй половине ХХ века процесс экономической интеграции в мировое хозяйство 

достиг наивысшей стадии развития – стадии глобализации. Процесс глобализации, 

проявляющийся в размывании границ между национальными рынками, способствовал 

трансформации мировой экономики в глобальную экономику, которая интегрирует воедино 

все национальные рынки и способствует унификации процесса их функционирования. 

Особую актуальность представляет исследование путей модернизации регулирования 

http://minpraud.by/
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китайского финансового рынка, который все больше интегрируется в мировой финансовой 

рынок. 

Основная специфика финансового рынка КНР сводится к следующему: недостаточно 

высокая степень развитости; влияние неэкономических факторов на развитие финансового 

рынка; неоптимальная структура инвесторов и выходящих на рынок компаний, 

недостаточное развитие инфраструктуры финансового рынка и небольшой ассортимент 

финансовых продуктов; качество финансового рынка в целом остается невысоким [1, с. 9].  

Сегодня определены основные тенденции развития китайского рынка ценных бумаг 

на ближайшие 20 лет и возможности создания китайского мирового финансового центра. 

Цель развития китайского финансового рынка определяется в рамках следующих 

тезисов: 

• «От страны с большим капиталом к стране с сильным капиталом». 

За последние 20 лет Китай смог создать финансовый рынок практически с нуля. 

Осуществлен не только переход от плановой экономики к рыночной, но и достигнуто 

множество результатов, для чего другим странам потребовалось бы более ста лет.  

• «Оптимизация структуры рынка капитала». 

По мере развития, крупные китайские компании стали проводить размещения на 

зарубежных биржах. Это сказалось на структуре рынка, подорвав монопольное положение 

акций группы А, сделав структуру рынка более сбалансированной. В долгосрочной 

перспективе доходность ценных бумаг стала более стабильной и предсказуемой, что 

значительно повлияло на инвестиционные стратегии участников, сделало возможным 

стабильное развитие фондового рынка в долгосрочной перспективе. Кроме того, публичные 

размещения благотворно влияют на структуру компаний, усиливая взаимосвязи между 

фондовым рынком и реальной экономикой.  

• Движение по пути к созданию «сильного рынка». 

За два десятилетия своего существования китайский финансовый рынок сумел 

достичь больших успехов. Особенно быстро рынок развивался после начала реформы 

распределения прав на финансовые активы в 2005 году, перейдя от «малой модели» к 

крупным масштабам. Вместе с тем финансовый рынок КНР все еще не в состоянии 

обеспечить необходимое количество и качество финансовых активов, торгуемых в китайской 

валюте. Не располагающие большим опытом китайские инвесторы сумели все же 

эффективно распределить свои вложения и повысить уровень управления рисками. 

Китайский рынок капитала является крупным по масштабам и стремительно продвигается к 

статусу «сильного», но, как подчеркивают китайские исследователи, все еще далек от его 

достижения. Это очевидно, если рассматривать китайский финансовый рынок с точки зрения 

трех выполняемых им функций (потенциал финансирования, возможности ценообразования, 

возможности распределения ресурсов), сравнивая его со зрелыми фондовыми рынками. 

По потенциалу финансирования китайский финансовый рынок достаточно развит. 

Однако, несмотря на бурную динамику, соотношение прямых и портфельных инвестиций 

еще не сбалансировано: основным видом вложений остаются прямые, и их доля продолжает 

возрастать. Мировой финансовый кризис 2007-2009 годов продемонстрировал, что при 

сложившейся структуре финансовых потоков действия правительства по стимулированию 

рынка малоэффективны, возрастает количество препятствий для нормального развития 

фондового рынка. Несмотря на то, что к 2009 году внутренний рынок смог аккумулировать 

820,7 млрд юаней портфельных инвестиций, эта величина все же мала по сравнению с 

межбанковскими потоками. Основным источником заемных средств предприятий по-

прежнему остаются банковские кредиты [2, с. 21]. 

Важная функция, которая определяет общее состояние финансового рынка – 

эффективность механизмов ценообразования. Основной задачей биржи является 

удовлетворение требований инвесторов и компаний, в число которых входит наличие 

эффективных механизмов ценообразования. Если механизмы ценообразования рынка не 

полностью сформированы, это препятствует оптимальному распределению ресурсов рынком 
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и снижает его привлекательность в глазах компаний. В механизме ценообразования 

молодого китайского финансового рынка еще имеется множество недостатков, таких как 

мошенничество и инсайд, отсутствие надлежащей транспарентности и т.п. Поэтому цены на 

акции неустойчивы, характеризуются значительными колебаниями.  

В долгосрочной перспективе китайский финансовый рынок все еще не в состоянии 

оптимально распределять экономические ресурсы. А это негативным образом сказывается на 

долгосрочном развитии рынка капитала страны.  

• Реализация стратегического плана «трех шагов» (создание инновационной базы; 

создание регионального финансового центра; создание мирового финансового центра). 

По мнению китайских экономистов, в XXI веке финансовый рынок стал основным 

местом соперничества сильнейших стран мира. Китайские ученые заявляют, что, сумев 

накопить значительные объемы капитала за последние годы, Китай отныне должен 

осуществить стратегический переход к статусу страны с сильным капиталом. Для этого 

необходимо сократить отставание от развитых стран. 

В настоящее время Китай превратился в «экономическую державу», теперь же 

необходимо некоторое время для превращения страны в «экономическую сверхдержаву». 

Конечной целью процесса является создание мирового финансового центра. 

Первый шаг, который необходимо сделать на этом пути – создание надлежащей 

инновационной базы развития страны. Самым важным показателем потенциала страны 

является технологический уровень развития. С другой стороны, в условиях растущего 

технологического потенциала, необходимо соответствующее функционирование 

финансового рынка, который мог бы поддержать все новые начинания. Поэтому в условиях 

растущей интернационализации китайской экономики финансовый рынок выполняет очень 

важную функцию по развитию новых отраслей и переходу экономики на новый путь 

развития. 

К настоящему времени китайский рынок капитала стал стратегически важной опорой 

для инновационных отраслей страны, таких как производство компьютеров, альтернативных 

источников энергии, средств телекоммуникаций, биотехнологий и т.п. Кроме того, в период 

кризиса 2007-2009 годов сложившийся финансовый рынок способствовал поддержанию 

росту экономики, коррекции структуры производства. Однако ввиду относительно короткой 

истории функционирования, не вполне сформировавшейся структуры, ограничений со 

стороны государства, финансовый рынок сталкивается с проблемой отсутствия 

многоуровневой структуры финансовых продуктов [2, с. 21].  

Второй шаг – создание регионального финансового центра. По мнению китайских 

экономистов, создание регионального финансового центра в Азии имеет первостепенное 

значение: Китай в связи с этим располагает большими возможностями, чем Япония. Занимая 

по показателю капитализации рынка второе место в мире, после совершенствования 

механизма ценообразования, роста функциональности финансовых продуктов, 

совершенствования управленческих функций компаний, Китай имеет большие шансы для 

получения статуса регионального финансового лидера. Для того, чтобы достичь этой цели, 

ему необходимо предпринимать соответствующие меры и не упустить реально 

существующую в настоящее время возможность: параллельно с процессами либерализации 

сосредоточиться на развитии конкурентных преимуществ. Необходимо развивать 

межрегиональное сотрудничество, использовать возможность концентрации регионального 

потенциала в области разделения труда. Повышение уровня интернационализации 

международной конкуренции китайского финансового рынка, по мнению китайских 

экономистов, ускорит процесс его превращения в мировой финансовый центр. 

Кроме того, необходимо учитывать международную тенденцию финансовых 

трансформаций: в результате мирового финансового кризиса произошли изменения в 

структуре глобальных потоков финансовых средств, возросли возможности азиатского 

региона в качестве будущего мирового финансового центра. 
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Третий шаг – становление мирового финансового центра. По мере развития 

китайского финансового рынка уровень его интернационализации возрастает, а это ведет к 

ужесточению конкуренции. Поэтому если Китай хочет занимать лидирующие позиции в 

структуре мировой экономики, ему необходимо оптимизировать взаимосвязи между 

финансовым рынком и реальным сектором экономики. Фондовый же рынок является 

важнейшим компонентом финансового рынка [2, с. 22]. 

Таким образом, перспективы финансового рынка в Китае связаны с процессом его 

либерализации за рубежом и внутри страны. Жесткие ограничения формирования 

квалифицированных институциональных инвесторов в КНР постепенно смягчаются. 

На внутреннем рынке Китая в ближайшее время предусматривается увеличение 

объема корпоративных облигаций (их выпустит Китайская нефтехимическая корпорация на 

сумму 50 млрд юаней (около 6,7 млрд долл. США) и иные мероприятия по использованию 

инструментов фондового рынка для обеспечения стабильного роста экономики Китая. 

В целом Китай поставил задачу создания мирового финансового центра, и это 

является приоритетной линией стратегического развития функционирования рынка ценных 

бумаг в рамках общей экономической реформы страны. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ИРАНСКИХ БАНКОВ КАК 

ПЕРСПЕКТИВНОГО ИСТОЧНИКА ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ БЕЛАРУСИ 

 

Исламские финансовые услуги развиваются стремительными темпами: в период с 

2006 по 2011 гг. среднегодовой прирост глобальных исламских финансовых активов 

составил 18,82% [1]. Лидирующие позиции занимают исламские банки, аккумулируя в 

настоящее время от 900 млрд до 1 трлн долл. [2] или более 90 % исламских финансовых 

активов [3]. Мировой финансовый кризис поставил под сомнение преимущества западной 

финансовой системы. Вместе с тем традиционные финансовые институты и инструменты по-

прежнему преобладают. Примечательно, что даже на финансовых рынках мусульманских 

стран доля исламских банков в среднем относительно невелика (менее 20% банковских 

активов мусульманских стран [3] и порядка 1 % глобальных банковских активов [3]). 

Иранский банк является финансовым институтом, принимающим депозиты и 

размещающим привлечённые средства в соответствие с принципами, которые выражаются в 

запретах ссудного процента, спекуляции и таких контрактных условиях, по которым 

возникает неопределённость и (или) одна сторона получает чрезмерные преимущества за 

счёт другой [2]. Эти принципы соответствуют представлениям мусульман о справедливом 

(не допускающем эксплуатации) распределении дохода в обществе: лицо, получающее 

доход, должно принимать участие в трудовом процессе и (или) рисковать своим 

имуществом, а зарабатывать деньги на деньгах недопустимо. С организационно-правовой 

точки зрения необходимыми условиями работы иранских банков выступают следующие: 

наличие шариатского наблюдательного совета, призванного обеспечивать соответствие всех 

операций требованиям шариата; возможность осуществлять банковские операции на основе 
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исламских финансовых принципов (в том числе соблюдая запрет ссудного процента); 

отсутствие законодательных ограничений на участие банков в торговых операциях и на 

распределение прибыли (убытка) с клиентами. 

В течение последних лет связи между Республикой Беларусь и странами исламского 

мира стремительно расширяются. О своей готовности финансировать проекты на территории 

Беларуси заявляли представители Объединённых Арабских Эмиратов, Турции и Исламской 

Республики Иран. 

Однако процесс привлечения инвестиций осуществляется довольно медленно, и 

причина этого кроется не только в особенностях белорусской экономики, но и в некоторых 

специфических чертах финансовой системы исламских стран. Знание того, на каких 

принципах основана работа этой системы в целом и деятельность исламских банков, в 

частности, может помочь белорусским предприятиям лучше понять своих потенциальных 

партнёров и получить средства для развития. В современном мире наблюдается 

феноменальный интерес к исламскому банкингу и его продуктам. Механизмы работы данной 

финансовой системы во многом отличаются от стандартных и общепринятых принципов 

управления и накопления капитала, т.к. основаны на исламском мировоззрении и не должны 

противоречить законам шариата. 

Увеличение объёма привлечения иностранных инвестиций уже многие годы является 

актуальным вопросом для Республики Беларусь. В этой связи открытие национального 

финансового рынка исламским учреждениям могло бы стать отличной альтернативой при 

решении задачи по привлечению иностранного капитала. Однако более детальный анализ 

данного вопроса выявил некоторые проблемы, решение которых пока затруднено. 

В соответствие с Банковским кодексом Республики Беларусь банком признаётся 

юридическое лицо, имеющее исключительное право осуществлять в совокупности 

следующие операции. 

1. Привлечение денежных средств физических и (или) юридических лиц во вклады 

(депозиты). 

2. Размещение привлечённых денежных средств от своего имени и за свой счёт на 

условиях возвратности, платности и срочности. 

3. Открытие и ведение банковских счетов физических и (или) юридических лиц. 

Привлечение денежных средств во вклады (депозиты), а также размещение денежных 

средств в форме кредитов (то есть на условиях возвратности, платности и срочности) 

подразумевает выплату процентов по данным операциям, поскольку в соответствие с 

нормами, содержащимися в Кодексе, процентная ставка является существенным условием 

кредитных (депозитных) договоров. Финансовое учреждение, осуществляющее свою 

деятельность на принципах исламского банкинга, скорее попадает под определение 

небанковской кредитно-финансовой организации, которая в соответствие с Банковским 

кодексом Республики Беларусь может совершать отдельные банковские операции 

(исключение – осуществление трех перечисленных выше банковских операций в 

совокупности). 

Помимо юридических проблем ситуация значительно осложняется отсутствием 

ведомства, способного компетентно трактовать нормы шариата, а также вести грамотный 

учёт и контроль подобных финансовых операций. Более того, отсутствует опыт 

относительно порядка ведения соответствующей бухгалтерской и финансовой отчётности. 

Следовательно, при принятии решения о развитии исламских финансов на территории 

Республики Беларусь возникает потребность кардинальной доработки действующего 

банковского законодательства. 
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ 

 

Одной из важнейших проблем белорусской экономики является неэффективность 

работы крупных производственных предприятий. Положение таких предприятий 

ухудшается: падает экспорт, растут складские запасы, и, соответственно, увеличиваются 

кредиторская и дебиторская задолженности. Отчасти это обусловлено снижением спроса на 

основном рынке сбыта – в России. 

Основополагающими элементами любого предприятия или организации являются: 

спрос и его удовлетворение, т.е. предложение. На сегодняшний день количество 

предложений настолько велико, что не каждой организации удается успешно 

функционировать и динамически развиваться под таким давлением. И с целью соответствия 

тенденциям развития и новшествам современного мира, предприятиям зачастую требуется 

модернизация производственных мощностей, улучшение организации процесса 

производства, а также создание условий для «комфортной» работы сотрудникам. Для этого 

необходимо, чтобы предприятие владело достаточным количеством средств, позволяющих 

сократить риски, и возможностью направлять эти средства на усовершенствование работы 

предприятия. 

Основными причинами нехватки средств для предприятий в Республике Беларусь 

являются: 

 растущие цены на сырье и материалы; 

 высокие ставки по кредитам (для юридических лиц – 31,1% по состоянию на 

октябрь 2014г.); 

 проблемы привлечения иностранных инвестиций; 

 девальвация белорусского рубля и т.д. 

Немаловажной причиной, по которой предприятиям приходится существовать на 

грани выживания, является рост просроченной кредиторской и дебиторской задолженности, 

влияющей напрямую на величину прибыли.  

Тенденция роста кредиторской и дебиторской задолженности в Республике Беларусь 

сохраняется на протяжении многих лет. Просроченные кредиторская и дебиторская 

задолженности на 1 декабря 2014 года составили 36 трлн рублей и 39 трлн рублей 

соответственно, что в процентах от общего объема кредиторской и дебиторской 

задолженности – 12,9% и 18,2% (на 1 декабря 2013 года – 11,8% и 15,1% соответственно). 

http://www.isdb.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopment/%20Internet/English/IDB/CM/Publications/Annual_Reports/
http://www.mirec.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=163
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Это, в свою очередь, отрицательно влияет на привлечение иностранных инвестиций в 

развитие каких-либо бизнес-идей в масштабе всего государства. Одними из таких 

инструментов являются форфейтинг и фьючерс.  

Фьючерсный контракт представляет собой обязательство купли или продажи 

определенного актива по определенной цене в определенную дату в будущем. Гарантом 

исполнения данного контракта обычно выступает биржа, которая, в свою очередь, берет с 

обоих участников страховой залог. В данном случае, фьючерсный контракт представляет 

собой страховку от финансовых рисков. Это значит, что при отказе от фьючерса до 

наступления срока исполнения происходит тоже самое, что и при наступлении этого срока: 

биржа сравнивает фьючерс с рыночной ценой, и со счета участника, подписавшего данное 

обязательство, но не исполнившего его, списывается та сумма средств, которая была 

оговорена в контракте (если она совпадает с рыночной ценой) или переучтенная сумма 

средств в рамках рыночной цены на товар. 

В Республике Беларусь рынок производных финансовых инструментов только 

начинает развиваться. На данном этапе своего существования, инструментами срочного 

рынка являются: фьючерсные контракты на курсы иностранных валют и процентные ставки 

на рынке государственных ценных бумаг. Участники срочного рынка пока только 

тренируются и отрабатывают различные виды схем использования фьючерсов, однако 

практической значимости этот инструмент еще не получил. 

Таким образом, выгоды использования фьючерсных контрактов в разных сферах 

очевидны. Они представляют возможности по снижению рисков организации остаться без 

прибыли, позволяют создать почву для привлечения зарубежных инвестиций, и следствием 

всего этого может служить то, что произойдет обновление в организационной и 

производственной структурах предприятия. 

Реализация такого типа проекта позволит способствовать диверсификации экономики 

не только отдельной организации, но и всего государства, а также увеличит динамику 

экономического роста. 

Форфейтинг – это банковская операция, в рамках которой форфейтор (банк или 

небанковская кредитно-финансовая организация) приобретает у кредитора документарную 

дебиторскую задолженность должника, оформленную простым или переводным векселем 

либо иными документами, предусмотренными законодательством, и несет риск неоплаты 

должником денежных требований. 

До недавнего времени основными препятствиями для осуществления форфейтинга в 

Беларуси были: 

 недостаточная законодательная база. В Банковском кодексе отсутствует такое 

понятие, как «форфейтинг»; 

 гербовый вексельный сбор. 

Однако 17 февраля 2015 года подписан Указ Президента Республики Беларусь от 17 

февраля 2015 г. № 69 «Об использовании векселей», который прописывает механизм 

использования векселей при расчетах по экспортным внешнеторговым операциям. Таким 

образом, с 21 мая 2015 года, можно использовать векселя в качестве расчетного средства, что 

может дать огромный толчок форфейтингу в Беларуси. 

Форфейтинг может быть актуален для Республики Беларусь благодаря тому, что: 

 Беларусь является поставщиком не сырья, а определенных предметов 

производства. 

 производимая продукция в основном пользуется спросом на рынках 

развивающихся стран. 

 форфейтинг даёт гарантии иностранным предприятиям. 

Касательно сдерживающих обстоятельств можно отметить следующие: 

 процедура оформление форфейтинговой сделки достаточно сложна и требует 

большого количества времени; 
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 для успешного функционирования механизма форфейтинга у банков должны 

быть соответствующие возможности, но для многих белорусских банков наличие 

достаточного количества «длинных денег» является проблемой; 

К возможным результатам реализации форфейтинговых сделок в Республике 

Беларусь можно отнести: 

 привлечение иностранных инвестиций; 

 повышение экспорта; 

 увеличение эффективности работы предприятий; 

 стабилизация экономического состояния страны в целом. 

Форфейтинг наиболее эффективен для крупных предприятий, которые преследуют 

цель аккумуляции денежных средств для реализации долгосрочных и дорогостоящих 

проектов, что крайне актуально для современной белорусской экономики. 

 

 

Довыдова Ольга Григорьевна, 

магистр экономических наук, 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

(г. Минск, Республика Беларусь) 

 

ПРОБЛЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Предметом исследования являются направления повышения эффективности системы 

стимулирования работников, направления совершенствования инновационной деятельности 

работников предприятий. Основной целью работы является обоснование необходимости 

совершенствования, использования гибких систем оплаты труда в современных условиях, 

способствующих повышению эффективности инновационной деятельности работников. 

Исследование показало, что при выборе работы белорусские граждане отдают 

предпочтение двум факторам: высокой оплате труда и стабильности, перспективности 

предприятия. Таким образом, явно доминируют две базовые материальные потребности. Это 

отличает Республику Беларусь от западных стран, где высокий средний уровень жизни и 

благоприятная конъюнктура дают возможность больше внимания уделять моральному 

стимулированию. Следовательно, при разработке системы стимулирования работников к 

более высоким производственным показателям, в первую очередь, необходимо уделить 

внимание материальному стимулированию работников. 

В течение анализируемого периода с 2000 по 2014 годы основным доходом населения 

Республики Беларусь являлась оплата труда (около 65%). Вторыми по уровню в общем 

доходе населения стали трансферты населению из Фонда социальной защиты населения 

Республики Беларусь (около 20%). Доходы от предпринимательской деятельности в общей 

структуре доходов населения составили за анализируемый период от 15,4% в 2000 году до 

10,5% в 2012. Доходы от собственности составляют только около 5% в общей структуре 

доходов. 

Исследование показало, что наибольшими темпами в 2013 году в сравнении с 2012 

росла номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в таких отраслях, как 

строительство (159,3 %), торговля (153,6%), а также транспорт и связь (151,4%). 

Наименьший темп роста за анализируемый период наблюдался в образовании (124,1%), 

здравоохранении (124,4%), и в сфере ЖКХ (133,2%). Номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата работников Республики Беларусь в январе–феврале 2015 г. 

составила 6 069,8 тыс. рублей, в том числе в феврале – 6 129,1 тыс. рублей, и увеличилась по 

сравнению с январем 2015 г. на 1,8%, или на 105,9 тыс. рублей.  

Реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста 

потребительских цен на товары и услуги) в январе–феврале 2015 г. по сравнению с январем–
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февралем 2014 г. уменьшилась на 3,2%, в феврале 2015 г. по сравнению с январем 2015 г. 

увеличилась на 0,1%. Однако следует также учитывать девальвацию белорусского рубля, и в 

долларовом эквиваленте заработная плата снизилась по сравнению с декабрем прошлого 

года. В феврале 2015 г. в промышленности средняя заработная плата составила 6 386,6 тыс., 

в строительстве – 7 002,4 тыс., на транспорте и в связи – 6 929,9 тыс., в сельском и лесном 

хозяйстве – 4 344,3 тыс., в образовании – 4 610,7 тыс., в том числе учителей – 5 552,9 тыс., 

профессорско-преподавательского состава – 7 406,9 тыс. рублей. Заработная плата 

работников здравоохранения в феврале 2015 г. сложилась в размере 5 161,3 тыс. рублей. 

Средняя заработная плата врачей составила 8 389,8 тыс. рублей, среднего медицинского 

персонала – 5 134,6 тыс. рублей. 

Нельзя не обратить внимание на тот факт, что размер номинальной среднемесячной 

заработной платы в отраслях экономики сильно отличается. Так, самые низкие заработные 

платы оказались у работников сельского хозяйства, образования и здравоохранения, за 

исследуемый период эта тенденция не меняется. Анализируя динамику изменения 

среднемесячной заработной платы в долл. США в сравнении с индексом потребительских 

цен, можно сделать вывод, что среднемесячная заработная плата в целом по республике 

росла гораздо менее быстрыми темпами, чем темп инфляции.  

Несмотря на опережающий рост цен на потребительские товары, а также реальной 

заработной платы над ростом номинальной начисленной среднемесячной заработной платы в 

период 2009-2013 гг., покупательская способность населения остается на достаточно низком 

уровне. По официальной статистике в 2012 г. большинство населения Республики Беларусь 

43% своих доходов тратило на питание, в 2013 – в структуре потребительских расходов доля 

расходов на питание составила 37,7 % (таблица 3). В развитых странах удельный вес 

заработной платы, направляемый на питание, составляет не более 30%. Если удельный вес 

заработной платы, направляемый на питание, составляет свыше 33,3%, то эти семьи 

считаются бедными по данным МОЗ. То есть, по меркам развитых стран, большинство семей 

принадлежат к бедным семьям. Наибольший удельный вес в расходах домашних хозяйств в 

2013 г. составляют расходы на питание (37,7%), расходы на транспорт и связь (13,6%), 

расходы на одежду, обувь, ткани (11,0%). 

Таким образом, из анализа структуры доходов населения Республики Беларусь можно 

сделать вывод, что основой благосостояния трудоспособных граждан Республики Беларусь 

является оплата труда. Материальное стимулирование играет важнейшую роль в трудовой 

мотивации работников к высоко производительному труду, стимулированию работников к 

инновационной деятельности. 

Необходимость и целесообразность стимулирования инновационной деятельности 

персонала, изменения в структуре и технологии предприятий вызывает потребности 

введения гибкой системы оплаты труда, соответствующей новому типу производственных 

отношений. Эффект от любых инноваций (продуктовых, социальных, управленческих, 

информационных) объективно может быть измерен только через конечные результаты 

деятельности предприятия. 

Успех инновационного процесса во многом зависит от того, в какой степени его 

непосредственные участники: ученые, инженеры, конструкторы, наемные работники 

заинтересованы в быстром и экономически эффективном внедрении результатов 

исследований и разработок в производство. Внедрение инноваций должно находить 

отражение в получении экономической прибыли как источника мотивации инновационной 

деятельности персонала предприятия и рамках добавленной стоимости выделять фонд 

мотивации инноваций. По согласованию с собственниками прибыль, полученная от 

инновационной деятельности, частично должна зачисляться в фонд мотивации, создания и 

внедрения системы премирования из экономической прибыли. 

При решении этой задачи можно выделить несколько общих, наиболее существенных 

моментов: 
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 использование большого числа материальных и нематериальных стимулов и 

попытки создания взаимодополняющей системы стимулирования труда в инновационном 

процессе; 

 широкое применение организационных и психологических стимулов, 

ориентированных на потребности высшего порядка; 

 придание стимулированию труда в инновационном процессе постоянного 

характера, а не единичной акции или временной компании. 

Концепцией Национальной инновационной системы предусмотрено и рекомендовано 

создание специальных фондов для мотивационного механизма инновационной деятельности. 

Назрела необходимость создания таких фондов и механизмов на предприятиях, как 

первичных звеньях всей инновационной сферы. При этом при создании механизма 

стимулирования инновационной деятельности необходим системный подход, т.е. увязка 

этого механизма с формами и методами стимулирования деятельности работников в целом.  

Необходимость и целесообразность стимулирования инновационной деятельности 

персонала, изменения в структуре и технологии организации вызывает потребности введения 

гибкой системы оплаты труда, соответствующей новому типу производственных отношений. 

Внедрение инноваций должно находить отражение в получении экономической 

прибыли как источника мотивации инновационной деятельности персонала организации. В 

сложившихся условиях предлагается принять два вида оценок эффективности инноваций: 

1) за счет инноваций организации выводятся из убыточного или малорентабельного 

состояния (ниже банковского процента по депозитам) на уровень нормальной прибыли; 

2) за счет инноваций организации с нормальной прибылью начинают получать 

экономическую прибыль. 

В обоих случаях часть прибыли может (должна) быть направлена на стимулирование 

участников инновационной деятельности. 

Для создания фонда мотивации инноваций необходим более детальный анализ 

структуры добавленной стоимости и соотношение между ее элементами. Известно, что в 

состав добавленной стоимости входят: фонд заработной платы, прибыль и амортизация. С 

учетом фактического и обоснованного соотношение ФЗП и прибыли предлагается в рамках 

добавленной стоимости выделять фонд мотивации инноваций. Причем заработная плата в 

данном подходе рассматривается, прежде всего, как доход фактора производства – труда. По 

согласованию с собственниками прибыль, полученная от инновационной деятельности, 

частично должна зачисляться в фонд мотивации.  

Рекомендуемый алгоритм принятия решения о величине фонда мотивации 

инновационной деятельности включает в себя следующие этапы: 

1) формирование фонда заработной платы (ФЗП) на основе предельной про-

изводительности труда; 

2) анализ фактического ФЗП и фактической численности и принятия решений по 

планируемой численности; 

3) формирование нормальной и проектируемой прибыли с учетом банковского 

процента и сложившейся рентабельности; 

4) формирование фактического и планируемого соотношения фонда заработной 

платы и прибыли в добавленной стоимости; 

5) принятие решения по окончательному установлению соотношения между фондом 

оплаты труда и прибылью в добавленной стоимости; 

6) выделение фонда мотивации инновационной деятельности работников 

предприятия.   

Основной целью создания и внедрения системы премирования из экономической 

прибыли является мобилизация усилии наемных работников предприятия на повышение 

эффективности деятельности предприятия, активизация инновационной деятельности В 
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результате практического применения указанных систем наемные работники и собственники 

совместно решают текущие, а иногда и стратегические задачи предприятия. 
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К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СЕКТОРА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Предпринимательство занимает важное место в экономике Республики Беларусь. Оно 

гибко реагирует на изменения конъектуры рынка, является агентом инноваций и важным 

инструментом создания рабочих мест и экономического роста. Дисбаланс интересов 

государства и бизнеса может привести к негативным последствиям. Если со стороны 

государства будет иметь место избыточное и неэффективное администрирование и низкое 

качество предоставляемых услуг, результатом будет слабое развитие предпринимательства, 

переход бизнеса в другие юрисдикции, рост теневой экономики. Если напротив, 

государственные механизмы будут не задействованы на нужных направлениях, результатом 

будет замедление экономического роста, возрастание социальной напряженности, нагрузки 

на бюджет и усиление коррупции. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) определяет 

регулирование как: «набор стимулов, установленный законодательством, правительством или 

иными органами управления на государственном и местном уровне, который разрешает или 

запрещает ту или иную деятельность граждан или предприятий…подкрепленный угрозой 

наказания в случае их несоблюдения» [1].  

OЭСР указывает три основные направления регулирования:  

а) трудовые отношения; включая наем и увольнение работников, выполнение 

требований по охране труда и технике безопасности, право на социальное обеспечение и 

пенсии и другие льготы, относящиеся к наемным работникам; 

б) природоохранное законодательство, включая лицензирование, разрешения, 

проектирование, оценку воздействия на окружающую среду, выполнение правил обращения 

с опасными веществами и материалами, стандарты качества процессов и продуктов, 

контроль над загрязнением окружающей среды; 

в) налоговое и таможенное законодательство [2]. 

Помимо того, МСП подпадают под действие конкурентного законодательства и 

правового регулирования функционирования конкретных отраслей. 

При практическом взаимодействии регулирующих органов и малого бизнеса имеется 

ряд проблем.  

Со стороны МСП: 
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• ограниченное участие МСП в деловых ассоциациях; 

• большой отток предприятий с рынка и текучесть персонала; 

• отсутствие навыков выполнения требований законодательства; 

• информационная асимметрия 

Со стороны регулятора: 

• отсутствие делового опыта чиновников в той или иной отрасли; 

• формализм и консерватизм; 

• основное внимание на обязанности, а не на права предпринимателей  

Следствием вмешательства государства в операции бизнеса является существование 

регуляторного бремени. Единого понимания этого термина пока не выработано, существуют 

два основных подхода.  

Первый – взгляд на проблему с точки зрения предпринимателя, фирмы. Наиболее 

распространенным является взгляд, что регуляторное бремя ‒ это издержки, связанные с 

выполнением регуляторных требований, выплатой налогов и предоставлением требуемой 

государством отчетности. Оно включает в себя административные барьеры, отсутствие или 

низкий уровень ряда государственных услуг, необходимых для развития бизнеса, 

бюрократические проволочки. Из этого следует, что регуляторное бремя включает в себя и 

выполнение требований различных министерств и ведомств.  

Второй подход носит в основном макроэкономический характер. В этом случае 

признается необходимость регулирования для решения ряда социальных и экономических 

задач. Бизнес несет часть издержек, но в тоже время получает определенные выгоды. 

Регуляторное бремя включает не только указанные выше издержки, но и препятствия и 

другие факторы, могущие отрицательно влиять на конкурентоспособность и 

производительность бизнеса. Во внимание может быть принято снижение эффективности, 

отражающее стоимость неиспользованных ресурсов (не произведенных товаров и не 

оказанных услуг) и издержки при перераспределении доходов, связанные с регулированием. 

С точки зрения предпринимателя важно, чтобы регулирование было действенно при 

минимальных для бизнеса издержках. Это предполагает уменьшение и максимальное 

прояснение требований, предъявляемых к бизнесу, упрощение отчетности. С 

макроэкономической перспективы при оценке регуляторной системы существенно, в какой 

степени решает государство социально-экономические задачи и насколько этому 

соответствуют затраты. 

Для изучения влияния регулирования на возможности малого бизнеса исполнять его 

требования и к ним адаптироваться применяются четыре основные метода: 

опросы; 

международные обследования условий регулирования и деловой активности; 

исследования уровня затрат; 

проведение качественных исследований адаптации бизнеса к условиям 

регулирования. 

Опросы отражают мнение предпринимателей о качестве регулирования и, как 

правило, их результаты абсолютизируют уровень регуляторного бремени. 

Международные обследования условий регулирования и деловой активности делают 

выводы, основанные на корреляции между числом процедур и их стоимостью и количеством 

вновь созданных предприятий и другими показателями развития сектора МСП, при этом 

неявно подразумевается, что регулирование лишь создает препятствия для бизнеса и влечет 

за собой непроизводительные затраты. 

Исследования уровня затрат определяют время и стоимость в денежном выражении, 

связанные с выполнением требований законодательства, но не рассматривают 

обусловленную этим позитивную динамику изменений деловой среды.  

Качественные исследования адаптации бизнеса к условиям регулирования 

анализируют взаимосвязь изменений в законодательстве, понимания их предпринимателями 

и их реакции в различных контекстах.  
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Ряд зарубежных исследований показывают, к примеру [3], что при фиксированных 

затратах на выполнение требований законодательства малый бизнес несет сравнительно 

большие регуляторные издержки по времени, в пересчете на одного работника или 

относительно оборота, чем крупные компании. В исследованиях приводится три основных 

причины: 

фиксированный характер затрат на выполнение требований законодательства; 

меньшая эффективность малого бизнеса при выполнении этих требований; 

в большинстве случаев в выполнение требований вовлечен сам предприниматель. 

Большая часть затрат на выполнение регуляторных требований носит фиксированный 

характер, т.е. они мало изменяются относительно размера компании. В абсолютных цифрах 

расходы крупной компании могут быть выше, но в пересчете на одного работника – ниже. 

Крупный бизнес имеет возможность использовать эффект масштаба за счет большей 

внутрифирменной специализации и часто имеет специальные подразделения, 

отслеживающие изменения в регулировании и реагирующие на них. 

Крупные фирмы могут более эффективно использовать компьютеризацию и 

рационализацию выполнения предписаний законодательства. 

В малом бизнесе всевозможные требования по предоставлению отчетности зачастую 

выполняет сам предприниматель, отвлекаясь на выполнение задач, прямо не связанных с 

развитием своего дела. Помимо этого, малый бизнес менее устойчив к регуляторным шокам.  

Согласно ОЭСР затраты МСП на соблюдение регулятивных требований – это: 

«…осуществляемые бизнесом процедуры и бумажная работа по соблюдение требований 

законодательства. Это включает затраченные владельцами, менеджерами, персоналом и 

экспертами со стороны время и ресурсы на понимание требований, сбор, обработку, 

сохранение информации и заполнение форм установленной государством отчетности, а 

также время, затраченное на исправления и обучение персонала, как соблюдать 

регуляторные требования. В них входят и затраты на администрирование налогов, без учета 

самой суммы выплаченных налогов» [4]. 

Кроме того, в состав затрат могут входить оплата работы поставщиков услуг, 

стоимость специального программного обеспечения, связанная с изменениями в 

регулировании упущенная прибыль. 

С целью улучшения делового климата государство применяет в отношении малого и 

среднего бизнеса специальные механизмы поддержки, в том числе налоговые и 

регуляторные меры, облегчая процессы их формирования, выживания и роста. Малому 

бизнесу вследствие его повышенной уязвимости необходимы особые условия, позволяющие 

снизить регуляторные издержки. Применяются два основных способа: освобождение от тех 

или иных обязанностей или применение упрощенных требований. Их применение может 

быть оправдано в тех случаях, когда малый бизнес несет непропорциональную нагрузку по 

сравнению с крупным бизнесом. Эти меры не должны искажать законы конкуренции и быть 

социально и экономически обоснованы. 
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ РИСКОВ В БЕЛОРУССКИХ БАНКАХ 

 

По оценкам банков, операционный риск занимает первое место по сложности 

управления. На протяжении многих лет вопросы по регулированию операционных рисков 

решались банками самостоятельно. Только с 2009 года после принятия постановления № 9 

“О внесении изменений и дополнений в постановления Правления Национального банка 

Республики Беларусь от 28 сентября 2006 г. № 137 и от 31 октября 2006 г. № 172” были 

установлены единые требования ко всем банкам.  

Исследованиями в области управления операционными рисками занимались 

зарубежные и отечественные ученые-экономисты. В европейской экономической науке 

дискуссии о необходимости расширения существующей структуры риск-менеджмента за 

счет включения операционных рисков начались уже в 90-ые годы прошлого столетия. В 

Республике Беларусь интерес к операционным рискам возрос лишь в последнее десятилетие.  

Банковские риски всегда были и остаются в настоящее время объектом активного 

исследования и обсуждения в специальной экономической литературе. Недооцененные 

риски могут обернуться значительными финансовыми потерями для кредитных организаций. 

Не существует единого универсального определения операционного риска. Автор 

работы предлагает трактовать операционный риск согласно Базелю 2: «Операционный риск 

определяется как риск убытка в результате неадекватных или ошибочных внутренних 

процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий» [1]. 

Базельский комитет предлагает следующие подходы к методам оценки операционных 

рисков: 

1) базовый индикативный подход. Данный подход основан на прямой зависимости уровня 

операционного риска (коэффициента резервирования) от масштабов деятельности организации 

(валового дохода). Данный метод оценки операционных рисков используется белорусскими 

банками. В настоящее время коэффициент резервирования капитала под операционный риск 

составляет 15% от средней величины валового дохода за три последних года; 

2) стандартизированный подход. Стандартизированный подход позволяет учитывать 

особенности возникновения операционного риска в различных направлениях деятельности и 

определяет размер резервируемого капитала от валового дохода в разрезе стандартных видов 

деятельности банка; 

3) продвинутые подходы. Банки могут применять свои модели оценки операционного 

риска с разрешения надзорных органов при условии, что они удовлетворяют определенным 

количественным и качественным критериям. Внутрибанковские методы оценки риска 

должны основываться на статистике банка по операционным потерям в течении как 

минимум пяти лет; 

Регулирование операционных рисков может происходить посредством избежания 

риска и посредством управления им. При чем, абсолютно избежать риска невозможно, а при 

принятии риска необходимо разработать систему управления [1]. 

Под управлением операционном риском понимается минимизация возможных 

операционных потерь. Она обеспечивается с помощью: 

 комплекса мер, направленных на снижение вероятности наступления событий или 

обстоятельств, приводящих к операционным потерям, и(или) на уменьшение (ограничение) 

размера потенциальных операционных потерь; 

 мер по обеспечению непрерывности финансово-хозяйственной деятельности при 

совершении банковских операций и других сделок; 
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 планирования и разработки сценариев на случай непредвиденных ситуаций; 

 обеспечения оперативного восстановления бизнеса в случае наступления 

чрезвычайных ситуаций; 

  разработки и реализации мероприятий по ограничению и нейтрализации 

выявленных критических зон риска; 

 развития банковских технологий, правил и процедур совершения операций; 

 защиты информации; 

 развития системы автоматизации; 

 прочих мер. 

При управлении рисками рекомендуется проводить постоянный мониторинг 

заемщиков. При этом объектом наблюдения и анализа должны быть не только действия 

самого предприятия, но и внутренняя и внешняя среда его бизнеса [2, с. 81]. Управление 

операционными рисками осложняется тем, что не существует стандартных методов работы, 

потому что в каждом предприятии и банке имеется уникальный набор кадров со своим 

личным опытом и задачами. Недостаток качественных данных о потерях является основным 

препятствием для эффективного управления операционным риском. 

Операционные риски можно разделить на подриски, на основе трех критериев: 

1) источники возникновения; 

2) сфера рисков; 

3) вид деятельности кредитной организации. 

Таким образом, выделяют операционные риски, связанные с: 

- качеством управления. Ошибки в принимаемых решениях из-за недостаточности 

данных; 

- применением устаревших технологий. Такие риски так же называют рисками 

систем; 

- человеческим фактором. Т.е. риск, связанный с деятельностью персонала (например, 

коррупция, мошенничество, нехватка кадров); 

- процессами. Оценка ценных бумаг, недостаточный контроль; 

- внешней средой. Наводнение, забастовки, землетрясение. 

По отдельности эти процессы могут показаться незначительными, однако, разбив 

деятельность банка на отдельные процессы, можно провести диагностику, представить 

деятельность в деталях, смоделировать определенную линию поведения в случае 

возникновения проблем.  

Международной практикой накоплен определенный опыт рассмотрения 

актуализируемой проблемы. На примере Нидерландов, Японии и России мы рассмотрим 

методы управления операционными рисками: 

 введение определенных требований к достаточности капитала [3, с. 22-24]; 

 введение должности «Риск-менеджер». Менеджмент рисков предусматривает 

управление финансовыми предприятиями, с которыми сотрудничает банк, участие в 

антикризисном управлении предприятием, в которое банк собирается вложить средства; 

 установление единых требований к банкам по соблюдению обязательных 

нормативов для создания условий устойчивого развития и стабильного функционирования 

целого банковского сектора. Введение единых требований успешно практикуют европейские 

банки, а так же банки РФ и Беларуси; 

 страхование и перестрахование рисков. Обычно страхуют крупные риски. Если 

же риск не велик, то его следует принять; 

 хеджирование. Принципиальным отличием хеджирования от страхования 

является то, что при хеджировании банк устраняет риск убытков, отказываясь от 

возможности получить прибыль; 
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 применение IT приложений для улучшения качества процессов. IT Приложения 

помогают риск- менеджерам выбрать определенные сценарии и заранее предложить метод 

оценки требований к капиталу; 

 система отчетности для выявления потенциальных проблем.  

Из перечисленных методов наименее применяемый в Республике Беларусь – 

использование IT приложений. Банки используют неактуальное программное обеспечение, 

либо не используют его вовсе. Помимо зарубежных приложений для управления 

операционными рисками (SAS, SAP, IBM), существует так же программа российских 

разработчиков – ИНЭК. Применение IT приложений дает видимый результат – банк ABN 

AMRO после внедрения SAS после 5 лет эксплуатации смог снизить показатель частоты 

возникновения инцидентов.  

Результат применения систем управления операционными рисками – снижение 

операционных потерь на 10- 20 %. 

Использование информационных технологий позволяет повысить эффективность 

процессов, происходящих в банке, но так же может явиться источником операционного 

риска. Предотвратить это можно путем строгого тестирования программ до момента их 

ввода в эксплуатацию, и регулярные профилактические тестирования.  

Автор работы прогнозирует, что скоро ручной контроль будет заменен 

автоматической обработкой данных, и у тех банков, которые раньше перейдут к 

использованию высокотехнологичных приложений, будет преимущество перед другими. 

Оценка операционных рисков осуществляется через изучение объема ущерба и 

вероятности потерь. Зачастую нехватка такой информации является значительной 

проблемой. Для ее решения банки таких стран, как Великобритания, Франция и Германия 

объединились и обмениваются данными об операционных рисках. Подобный опыт следует 

перенять белорусским банкам. Банкам предлагается анонимно передавать друг другу 

информацию о внутренних рисках. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы 

 Операционный риск присутствует в любом банке, его значение никогда не может 

быть нулевым. 

 Проблема отсутствия стандартизированных политик управления не решится 

путем создания общей единой политики управления операционным риском, т.к. каждый банк 

имеет уникальный набор кадров и оборудования, со своим личным опытом. Вместо этого, IT 

приложения позволяют рассмотреть множество проблем и предложить рациональное 

решение каждой из них. В этом процессе важная роль принадлежит риск-менеджерам, 

которым предстоит из предложенных приложением стратегий выбрать наиболее 

эффективную. 

 Предложено мероприятие по борьбе с недостатком данных о внутренних рисках, 

путем анонимного предоставления информации банками друг другу. 

В данном исследовании идеи и предложения по снижению операционных рисков в 

белорусских коммерческих банках были реализованы в рекомендациях и могут быть 

использованы при разработке стратегии управления банковскими рисками и 

совершенствования финансовой политики коммерческих банков.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  

ВЛОЖЕНИЙ С УЧЕТОМ ИНФЛЯЦИОННОГО ФАКТОРА 

 

На современном этапе развития мирового сообщества проблема оценки и повышения 

эффективности инвестиционных вложений в экономику все еще продолжает привлекать 

большое внимание как научной общественности, так и практиков. Данная тенденция 

объясняется огромной ролью инвестиций в процветании любого бизнеса и национального 

хозяйства в целом. То есть, инвестиционные вложения, по своей сути, являются ключевым 

условием, определяющим жизнеспособность социально-экономической системы любого 

уровня. Особую роль при этом исследователи отдают их оценки эффективности как в целом 

в экономике, так и по направлениям использования. 

В макроэкономическом анализе используется ряд методик по определению 

эффективности инвестиций, основанных в основном на расчете соотношения прироста ВВП и 

прироста инвестиций в основной капитал, прироста ВДС и прироста инвестиций в основной 

капитал по видам экономической деятельности. Особый интерес представляет методика оценки 

эффективности инвестиций, предложенная О. Березинской и А. Ведевым [1]. 

Данная методика основывается на учете реального эффекта от номинального 

увеличения инвестиций, т.е. определяется реальное увеличение инвестиционных вложений в 

отличие от стимулирования роста цен на товары и услуги, т.к. в силу динамики цен на 

товары и услуги, необходимые для реализации инвестиционных проектов, увеличение 

инвестиций оказывает разный реальный эффект на различные секторы экономики. 

Для анализа используется показатель «индикатор эффективности инвестиций», 

который рассчитывается как отношение реального прироста инвестиций к приросту цен (в 

данном случае имеется ввиду дефлятор инвестиций по отраслям экономики). 

Расчет данного показателя был произведен для экономики Республики Беларусь по 

основным видам экономической деятельности за 2010-2014 гг. (таблица 1). 

Таким образом, за 2010-2014 гг., знаменовавшиеся как ростом экономики, так и 

сильнейшими валютными кризисами, эффективность инвестиций в основной капитал в 

Республике Беларусь составила 0,013: реальный прирост инвестиций – 3,5 %, дефлятор 

инвестиций – 2,73 раза. Полученные результаты свидетельствуют о низкой эффективности 

инвестиционных вложений и высоких инфляционных угрозах, что неоднократно было 

отмечено отечественными и зарубежными аналитиками. При этом в экономике, согласно 

приведенной методике, есть два укрупненных вида экономической деятельности, 

характеризующихся нормальным уровнем эффективности инвестиций: гостиницы и 

рестораны (0,697), торговля (0,238). Низкая эффективность инвестиций отмечена в 

промышленности, транспорте и связи, финансовой деятельности, здравоохранении и 

предоставлении социальных услуг. Их уровень эффективности не превышает 0,1, однако 

инвестиции в эти виды деятельности все же являются эффективными, несмотря на высокий 

уровень инфляции. 

Как следует из данных таблицы 1, около половины инвестиций в основной капитал 

являются неэффективными и сосредоточены в таких видах деятельности, как сельское 

хозяйство, строительство, операции с недвижимым имуществом, образование, 

предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг. В данных видах 
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экономической деятельности наблюдается отрицательная динамика роста реального объема 

инвестиций и высокий уровень инфляции на их продукцию и услуги, необусловленный 

улучшением качественной составляющей конечного продукта и созданием «вздутых цен» 

(как на рынке недвижимости). 

 

Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал в экономике Республики-Беларусь за 

2010-2014 гг. 

Вид экономической деятельности 
Прирост, % Эффективность, 

раз 

Структура 

инвестиций, % 

объема цен 2010 2014 

Экономика в целом 3,5 272,5 0,013 100,0 100,0 

с нормальной эффективностью       4 6,1 

 торговля 55,1 231,8 0,238 3,6 4,8 

 гостиницы и рестораны 197,1 282,8 0,697 0,4 1,3 

с низкой эффективностью       34,2 49,9 

 промышленность 33,7 402,2 0,084 21,2 36,8 

 транспорт и связь 3,4 273,8 0,012 9,9 9,9 

 финансовая деятельность 23,8 251,0 0,095 0,9 1,0 

  здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 1,8 288,1 0,006 2,2 2,2 

неэффективные       53,3 43,3 

  сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство -42,6 273,4 -0,156 17,8 9,9 

  строительство -47,9 249,4 -0,192 4,1 1,9 

  операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг потребителям -4,5 314,6 -0,014 25,8 26,5 

  образование -13,7 303,0 -0,045 2,2 2,2 

  предоставление коммунальных, социальных 

и персональных услуг  -14,1 273,9 -0,051 3,4 2,8 

Примечание – собственная разработка автора на основе [2], [3]. 

 

Исходя из динамики структуры распределения инвестиций в основной капитал по 

укрупненным видам экономической деятельности отмечено снижение доли неэффективных 

инвестиционных вложений с 53,3 % до 43,3 %. Тем самым наблюдается тенденция к 

опережающему притоку инвестиций в виды экономической деятельности Республики 

Беларусь с нормальным и низким уровнем эффективности. Однако доля инвестиций в виды 

экономической деятельности с нормальным уровнем эффективности не превышает 6,1 %. 

Более активное привлечение инвестиционных ресурсов в промышленность стало 

ключевой характеристикой инвестиционного процесса в Республике Беларусь за 2010-2014 

гг. Такая тактика оправдана проведением комплексной модернизации, ориентацией на 

производство на экспорт за счет повышения конкурентоспособности продукции в результате 

совершенствования технологий, создания новых производств. Но данное направление также 

обуславливает и высокие инфляционные риски для экономики за счет относительно низкого 

уровня конкуренции на внутреннем рынке, административных барьеров, отсутствия 

благоприятной бизнес-среды. 

Таким образом, модернизация широкого круга промышленных предприятий 

соответствует стратегическим приоритетам экономической политики Республики Беларусь, 

однако ее непродуманность и тотальный характер в совокупности с высокими 

административными барьерами, высокой закредитованностью субъектов хозяйствования 

несут высокие угрозы для экономики. 
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Можно предложить следующие направления по корректировке инвестиционного 

процесса в Республике Беларусь: 

- расширение видов деятельности в экономике, инвестиции в которые имеют более 

высокую эффективность и несут меньшие инфляционные риски за счет создания 

благоприятной бизнес-среды; 

- повышение эффективности разработки инвестиционных проектов за счет 

комплексного исследования рынка и всевозможных внутренних и внешних угроз; 

- повышение эффективности ресурсного обеспечения инвестиционной активности. 
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БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ КАК ВАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРНОЙ 

ПЕРЕСТРОЙКИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Не существует единого понимания вопросов и единого определения для 

децентрализации, бюджетно-налоговой децентрализации, фискального федерализма. Можно 

привести примеры споров между различными школами. Однако как среди управленцев, так и 

среди представителей научного и экспертного сообщества в Беларуси можно встретить 

полное неведение того, что представляет собой концепция децентрализации. Эта кажется 

несколько странным, так как одной из важнейших реформ структуры управления в странах 

«социалистического лагеря» и бывшего Советского Союза в течение последних 2-3 

десятилетий были преобразования системы распределения полномочий между «центром» и 

местными (региональными) уровнями власти.  

Под децентрализацией можно понимать передачу властных полномочий и 

ответственности за государственные функции от центрального правительства к 

нижестоящему или квази-независимому органу власти или частному сектору - включает ряд 

концепций. Каждый вид децентрализации (политическая, административная, фискальная) 

имеет различные характеристики, подходы к реализации и условия успешного внедрения. В 

то время как классификация различных видов децентрализации полезна для ее различных 

измерений и необходимости их координации, эти концепции в значительной степени 

взаимно пересекаются.  

Важным аргументом в пользу децентрализации является то, что не все общественные 

блага обладают одинаковым охватом. 

В последние десятилетия в мире проявляется интерес к децентрализации полномочий 

по принятию государственных решений. Как развитые, так и развивающиеся страны делают 
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попытки передать от центрального правительства к местным органам власти те функции, 

которые могут выполняться субнациональными или местными органами власти. 

Бюджетно-налоговая децентрализация в широком понимании предполагает более 

значительные полномочия у местных органов власти для того, чтобы они могли 

самостоятельно принимать решения по формированию доходов, расходов и нормативно-

правовому регулированию.  

Финансовые полномочия являются составным элементом децентрализации. Для того 

чтобы местные власти выполняли децентрализованные функции эффективно, необходимо, 

чтобы они имели адекватные доходы, которые бы они собирали сами или получали от 

центрального правительства, а также получили право на принятие решений по расходованию 

средств. 

Очевидно, что бюджетно-налоговая децентрализация является лишь элементом 

децентрализации. Однако этот элемент имеет ключевое значение для успеха реформы и 

ошибки здесь обходятся весьма дорого для эффективности национальной экономики в 

целом.  

Закрепление расходных полномочий зачастую затрагивает различные уровни власти 

по целому ряду причин; например, центральное правительство может быть заинтересовано в 

обеспечении всем гражданам определенного уровня конкретной услуги, но в то же время 

местные власти могут обладать преимуществом более эффективного оказания данной 

услуги. Подобное деление полномочий создает проблему для обеспечения четкого 

закрепления расходных полномочий. Однако в действительности все становится на свои 

места, если разделить оказание любой государственной услуги имеет несколько измерений. 

Так, любая государственная услуга (или расходное полномочие) может быть подразделена на 

функции по (1) фактическому производству товара или оказанию государственной услуги, 

(2) оказанию или администрированию услуги, (3) финансированию услуги, и (4) 

определению стандартов, правил или политики применительно к оказанию услуг. 

Анализ данных четырех функций может помочь выявить конфликты интересов и 

оптимизировать систему управления и финансирования бюджетных услуг. 

На рисунке 1 проиллюстрирована ситуация с предоставлением услуг здравоохранения 

одновременно на областном и базовом территориальном уровнях. 

Финансирование организаций и медицинских услуг закреплено в бюджетном 

законодательстве3 за различными уровнями бюджетной системы Республики Беларусь. Это 

сделано в той мере, в какой отраслевое законодательство позволило это сделать (наличие 

определений бюджетных услуг, обязательств по их предоставлению населению и т.п.). При 

закреплении расходных полномочий за уровнями власти использовался принцип 

субсидиарности4. Можно также отметить, что значительные объемы закупок централизуются 

и это является потенциальной проблемой для самостоятельности (автономии) местных 

бюджетов. 

 

                                                           
3 Бюджетный кодекс Республики Беларусь, статьи 44-47. 
4 Субсидиа́рность (от лат. subsidiarius — вспомогательный) — организационный и правовой принцип, согласно 

которому задачи должны решаться на самом низком, малом или удалённом от центра уровне, на котором их 

решение возможно и эффективно. Идея субсидиарности родственна децентрализации. Этот принцип стал ча-

стью Права Европейского союза. 
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Рисунок 1 – Схема предоставления государственной услуги  

(на примере услуг здравоохранения в Республике Беларусь) 

 

Администрирование предоставления медицинских услуг на областном уровне 

производится управлениями здравоохранения облисполкомов (распорядители средств 

областных бюджетов). На районном и городском (муниципальном) уровне в структуре 

исполкомов отсутствует специализированное подразделение исполкома (администратор), а 

распорядителем бюджетных средств определены центральные районные (городские) 

больницы. Центральные районные (городские) больницы являются также крупными 

поставщиками медицинских услуг, в чем кроется своего рода «конфликт интересов». 

Поставщиками услуг здравоохранения является широкий перечень организаций как 

государственной, так и негосударственной формы собственности. Обязательным условием 

является получение лицензии Минздрава. Доступ к бюджетному финансированию имеют 

только государственные учреждения здравоохранения, что является одной из проблем в этом 

секторе. Также, отмечается проблема совпадения в одном лице получателя и администратора 

(распорядителя бюджетных средств) на базовом административно-территориальном уровне. 

Установление стандартов услуг здравоохранения выполняется на республиканском 

уровне Министерством здравоохранения. 
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Производство 

услуг
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Зеневич Юрий Леонидович, 

УО «Белорусский государственный университет» 

(г. Минск, Республика Беларусь) 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЛЕСНОГО, 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО КОМПЛЕКСА 

БЕЛАРУСИ 

 

Финансовая устойчивость предприятий лесной, деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной промышленности характеризует уровень обеспечения своих 

обязательств перед работниками, другими организациями и государством благодаря 

достаточным доходам, соответствию доходов и расходов. 

Достижения финансовой стабильности экономики и устойчивого денежного 

обращения – это важнейшая задача для отрасли. Путь её решения лежит через оздоровление 

финансов предприятий и стабилизацию общеэкономической ситуации, а также денежного 

обращения в целом. Поддержание устойчивого функционирования предприятий отрасли 

опирается на мониторинг их производственно-финансовой деятельности. Отслеживание её 

индикаторов имеет целью наблюдение динамики ресурсов и учреждение негативных 

тенденций изменения их структур. 

В настоящее время сформировалась достаточно чёткая система критериев и 

показателей оценки финансово-экономического состояния предприятий через определение 

коэффициентов: обеспеченности собственными оборотными средствами, текущей 

ликвидности, обеспеченности финансовых обязательств активами, отражающих наличие и 

размещение средств, реальные и потенциальные возможности [2]. Нами рассмотрено 

финансовое состояние лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности путём анализа указанных коэффициентов. 

 

Таблица 1 – Коэффициент обеспеченности промышленных предприятий Республики 

Беларусь собственными оборотными средствами (2012-2013 гг. и I полугодие 2014 г.), % 

Показатель Норматив На конец  

2012 г. 

На конец 

2013 г. 

На 1.07.2014 г 

Промышленность, 

всего 
30 3,4 4,9 6,6 

В том числе лесная, 

деревообрабатывающая 

и целлюлозно-

бумажная 

промышленность 

30 1,1 8 2,6 

Примечание – собственная разработка автора. 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют об отсутствии у предприятий многих отраслей 

промышленности собственных оборотных средств для ведения эффективной хозяйственной 

деятельности. 

Критическая ситуация, которая по ряду причин сложилась в лесной, 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, говорит о 

необходимости принятия мер по совершенствованию финансовой системы отрасли, 

улучшению финансовой дисциплины. 

Анализ финансовой деятельности предприятий ЛПК показывает, что коэффициент 

абсолютной ликвидности ниже норматива. 
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Таблица 2 – Коэффициент текущей ликвидности промышленных предприятий 

Республики Беларусь за 2012-2013 гг. и I полугодие 2014 г., % 
Показатель Норматив На конец 

2012 г. 

На конец 

2013 г. 

На конец 

2014 г. 

Промышленность, всего 170 121,0 128,6 136,7 

В том числе, лесная, 

деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность 

170 111,4 126,7 109,7 

Примечание – собственная разработка автора. 
 

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами характеризует 

способность предприятия рассчитываться по своим финансовым обязательствам после 

реализации активов. Он определяется как отношение всех (долгосрочных и краткосрочных) 

обязательств к общей стоимости имущества (активов) и не должен превышать 85%. 

Достижение устойчивой финансовой стабильности лесного комплекса может быть 

обеспечено за счёт: 

 поэтапного перехода лесохозяйственных предприятий на самоокупаемость и 

самофинансирование за счёт дохода от продажи леса в заготовленном виде и мобилизации 

средств от реализации продукции рубок ухода и других лесохозяйственных мероприятий; 

 последовательной либерализации рынка лесных товаров и услуг, в том числе 

древесины на корню и в заготовленном виде, семян, посадочного материала, услуг 

лесоохотничьего хозяйства; 

 проведение разгосударствления и приватизации ряда нерентабельных 

лесопильно-деревообрабатывающих и других производств, несоответствующих профилю 

государственных лесохозяйственных предприятий; 

 организации при лесоустроительном проектировании комплексных предприятий, 

осуществляющих свою деятельность в строгом соответствии с принципами постоянства, 

неистощительности и относительной равномерности лесопользования. 

Материальные затраты на производство продукции в ЛПК чрезмерно высоки, 

составляют в течение 2010-2014 гг. от 68,2 до 63,6% уменьшение их доли в стоимости 

продукции идёт медленно, а в 2014 г. они увеличились к 2012 г. на 0,4%. На 40,9% снизились 

к 2013 г. с 2010 г. амортизационные отчисления. 

В структуре материальных затрат на производство товарной продукции значительную 

долю занимают стоимость топливно-энергетических ресурсов, сырья и материалов. 

Негативно влияют на величину издержек производства темпы роста стоимости топлива, 

энергии, железнодорожных тарифов, которые значительно опережают темпы роста цен на 

продукцию лесопромышленного производства. 

 

Таблица 3 – Структура затрат на производство продукции по лесной, 

деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, % к итогу [3] 
Затраты на 

производство 

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2014 г. 

Всего 100 100 100 100 100 100 

В том числе: 

материальные 
68,2 66,4 68,9 65,9 63,5 63,6 

на оплату труда 18,0 12,9 15,7 17,0 19,2 18,5 

отчисления на 

социальные 

нужды 

1,9 4,8 3,7 5,2 4,8 5,1 

амортизация 9,6 4,4 3,7 5,2 4,8 5,1 

прочие затраты 2,3 11,5 5,7 5,6 5,5 5,9 

Примечание – собственная разработка автора. 
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Повышение доходности, конкурентоспособности лесопромышленного производства, 

по нашему мнению, может быть достигнуто за счёт резкой активизации работы по 

следующим важным направлениям. 

Прежде всего это можно сделать путём активизации инвестиционной и 

инновационной деятельности, что со стороны государства должно обеспечиваться мерами в 

области налоговой, кредитной, таможенно-тарифной политики. 

Для ускорения темпов технического перевооружения предприятий ЛПК следовало бы 

отменить или снизить таможенные пошлины на машины и оборудование, завозимые для 

ЛПК, не производимые в Беларуси, но крайне необходимые для модернизации производств 

ЛПК, особенно для производства продукции глубокой переработки. Для придания этому 

вопросу системного характера и исключения проблем для бизнеса целесообразно утвердить 

на уровне Правительства перечень таких машин и оборудования. 

Приоритетным для государства на ближайшую перспективу должно стать расширение 

масштабов производства отечественной конкурентоспособной техники с повышением доли 

техники V и VI технических укладов. 

Эффективным направлением технического переоснащения предприятий является 

развитие лизинговых операций. Учитывая, что лизинг техники в первую очередь необходим 

малорентабельным лесозаготовителям, им должна быть оказана государственная поддержка. 

Это может быть субсидирование части их затрат по уплате лизинговых платежей по 

договорам лизинга. 

Необходимо ускорить процесс формирования в отрасли Национальной системы 

добровольной лесной сертификации, которая играет немалую роль в повышении 

конкурентоспособности производимой продукции. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ  

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ ИРАНА 

 

Стратегическая цель инвестиционной политики на сегодняшнее и будущее Ирана 

состоит в мобилизации и эффективном использовании инвестиционных ресурсов для 

реализации государственных приоритетов и перестройки экономики в соответствии с 

запросами внутренних и внешних рынков. Предусматривается увеличить инвестиции в 

основной капитал к 2020 г. в Иране в 2,5 раза к 2014 г. 
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Приоритет инвестиционной политики – это привлечение инвестиционных ресурсов в 

производственную сферу и сосредоточение их на реализацию инвестиционных проектов с 

высокими наукоёмкими и ресурсосберегающими технологиями экспертной и 

импортозамещающей направленности с государственной поддержкой в установленных 

законодательством формах. 

До разразившегося в конце 2008 года экономического кризиса основной объём 

инвестиций в иранскую экономику привлекался в нефтяную и металлургическую 

промышленность. Вызванное кризисом резкое падение мировых цен на нефть и металл 

нанесло серьёзный удар по инвестиционному климату Ирана. Что заставило принимать меры 

по привлечению иностранных инвестиции. Помимо этого, в Иране существует еще 

несколько факторов, ухудшающих инвестиционную привлекательность этой страны. 

По оценке аналитического агентства «Doing business» Всемирного банка, в рейтинге 

«удобства ведения бизнеса» (Ease of Doing Business) из 181 страны в 2010 году Иран занимал 

138 место, а к началу 2011 года потерял 4 пункта и опустился до 142 места. По оценке этого 

агентства, основным негативным фактором стало ухудшение условий начала бизнеса. 

Помимо этого, ухудшились условия получения кредита, налогообложения, защиты 

инвесторов и ведения международной торговли.  

В рамках мероприятий по стимулированию привлечения внутренних и иностранных 

капиталовложений в экономику страны, правительство ИРИ поощряет проведение 

международных выставок и конференций. Так в 2012 году в Иране было организовано 

несколько значимых инвестиционных форумов. Например, 10-11 июля 2012 г. в столице 

ИРИ прошла «Вторая международная конференция по торговым возможностям и 

инвестициям Ирана и Китая». 

Среди наиболее крупных внешних инвесторов в Иранскую экономику можно назвать 

компании, занятые в нефтегазовой отрасли: Total Fina Elf (Франция), Petronas (Малайзия), 

ENI Agip (Италия), Royal Dutch Shell (Голландия). В последние годы в связи с увеличением 

политической напряженности вокруг Ирана наблюдается снижение доли инвестиций из 

Европы и замещение их инвестициями из азиатско-тихоокеанского региона, в первую 

очередь, из Китая. 

В 2012-2013 гг. 400 иностранных компаний осуществляли инвестиционные проекты в 

различных секторах иранской экономики. Наибольший удельный вес в общем объеме 

иностранных инвестиций приходится на страны Европы и Азии. Среди стран, активно 

инвестирующих средства в экономику Ирана, такие как Южная Корея, Индия, Иордания, 

Пакистан, Турция, ФРГ, Италия, Польша и Канада. 

Предпринимаемые правительством Ирана меры в области инвестиционной политики 

сказались на объёмах иностранных инвестиций и, по оценке ОИЭТС, общий накопленный 

объём иностранных инвестиций за 16 лет с марта 1997 по март 2013 года составил 34,2 млрд 

долларов США. Только в прошедшем 1391 иранском году (21.03.2012 – 20.03.2013 гг.) под 

влиянием мирового экономического кризиса объём иностранных инвестиций в экономику 

Ирана сократился и составил 821,7 млн долларов США. 

 

Таблица 1 - Объёмы иностранных инвестиций в экономике Ирана 

Иранский 

год 
Григорианский год 

Количество 

инвестиционных 

проектов, ед. 

Объёмы иностранных инвестиций, млн долл. 

США 

по официальным 

источникам 

по неофициальным 

источникам 

1376 1997/1998 2 20,3 20 

1377 1998/1999 3 187,7 284 

1378 1999/2000 7 122,7 8,8 

1379 2000/2001 13 67 20,5 

1380 2001/2002 19 174,8 43 
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Иранский 

год 
Григорианский год 

Количество 

инвестиционных 

проектов, ед. 

Объёмы иностранных инвестиций, млн долл. 

США 

по официальным 

источникам 

по неофициальным 

источникам 

1381 2002/2003 6 5,840 37,6 

1382 2003/2004 18 1049,3 15,7 

1383 2004/2005 16 438,7 29 

1384 2005/2006 7 68 58,8 

1385 2006/2007 27 612,7 110,7 

1386 2007/2008 40 1357,6 398 

1387 2008/2009 31 2702,7 307,8 

1388 2009/2010 56 4234,5 931 

1389 2010/2011 78 10227,7 521,8 

1390 2011/2012 104 12089,2 683,8 

1391 2012/2013 86 821,7 321,7 

Накопленные иностранные 

инвестиции 
513 34180,5 3500 

Примечание – разработано автором по данным Всемирного банка 

(https://finances.worldbank.org/en/countries/Iran%2C%20Islamic%20Republic%20of). 

    

Исходя из анализа можно сделать вывод об успешной инвестиционной деятельности 

Ирана за последние годы. Несмотря на мировой кризис и введённые против страны санкции, 

повысилась инвестиционная привлекательность страны, были подписаны важные 

двусторонние соглашения со многими странами, вследствие этого заметно увеличился 

приток иностранных инвестиций, что положительно сказалось на социально-экономической 

ситуации в стране и привело к росту ВВП. В итоге Исламская Республика Иран является 

лидером по данному показателю среди стран-соседей, существенно опережая их. 

Совершенствование инвестиционной базы в будущем, создание её нормальной 

плановой управляемости и использование хорошо отработанных, апробированных в 

отечественной и мировой практике методов планирования и программирования экономики 

позволяет решать задачи не только восстановления и модернизации основных 

производственных фондов, но и одновременно и повышения уровня жизни большинства 

жителей Ирана до мировых стандартов. 

 

 

Кожар Владимир Владимирович, 

магистр экономических наук, 

ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси» 

(г. Минск, Республика Беларусь) 

 

О РОЛИ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

На сегодняшний день в обществе, пожалуй, нет более жизненно важной проблемы, 

чем экономическая безопасность Беларуси. Экономическая безопасность государства – это 

гарантия его суверенитета, устойчивого и прогрессивного развития, способных обеспечить 

благополучие белорусского народа. 

9 ноября 2010 г. указом Президента утверждена Концепция национальной 

безопасности Республики Беларусь. В данном документе отражен официальный взгляд на 

сущность экономической безопасности как составляющей национальную безопасность. Так, 

экономическая безопасность определяется как «состояние экономики, при котором 
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гарантированно обеспечивается защищенность национальных интересов Республики 

Беларусь от внутренних и внешних угроз». А экономический рост, повышение 

конкурентоспособности, сохранение устойчивости финансовой и денежно-кредитной систем 

отнесены к основным национальным интересам в экономической сфере [1]. 

Кризисные явления последних лет заставляют переосмыслить влияние проводимой 

денежно-кредитной политики на уровень экономической безопасности страны. Снижен 

суверенный кредитный рейтинг Беларуси, продолжают уменьшаться золотовалютные 

резервы, увеличивается зависимость страны от займов МВФ, наблюдается острая нехватка 

инвестиций, имеются серьезные проблемы при модернизации реального сектора экономики. 

В данных условиях монетарная политика выступает фундаментальной основой в 

обеспечении экономической безопасности белорусского государства. Материально-

вещественная основа экономической безопасности – достаточно высокий уровень 

производительных сил – должен быть обеспечен взвешенной кредитной политикой во всех 

ее инструментальных разновидностях. 

Вообще денежно-кредитная политика представляет собой «стратегию государства, 

направленную на регулирование денежной массы в обращении, объемов кредитов, уровня 

процентных ставок и других показателей денежного обращения и финансового рынка для 

достижения общеэкономических целей [2, с 29]. Кроме того, денежно-кредитную или 

монетарную политику следует рассматривать как комплекс взаимосвязанных, 

скоординированных мер для достижения обозначенных, конкретных социально- 

экономических целей, которые реализуются Национальным Банком Республики Беларусь. 

Если рассматривать монетарные механизмы, применяемые Национальным банком, то 

в последнее время наблюдается тенденция сдерживания роста денежной массы путем 

повышения учетных ставок. Ввиду того, что наша экономика значительно зависит от 

экономики Российской Федерации, находящейся в кризисном состоянии из-за проблем, 

связанных с падением цен на нефть, системным кризисом экономических отношений с США 

и ЕС, и фактически двукратной девальвации российского рубля, возникает вопрос поиска 

защитных механизмов от событий на внешних экономических рынках. 

Монетарные действия Национального банка, безусловно, стабилизируют рынок денег 

и рынок валют в Беларуси, но это не самоцель. Целью монетарной политики должна 

оставаться экономическая безопасность Беларуси, необходимо обеспечивать развитие 

производительных сил в реальных производственных отраслях и сфере услуг, эффективная 

занятость трудоспособного населения, рост ВВП и благосостояния населения. Кроме того, 

денежно-кредитная политика должна обеспечивать выполнение экономических функций 

денег и кредита в Республики Беларусь. Монетарная политика в данном случае является 

эффективным инструментом обеспечения экономической безопасности Республики 

Беларусь. Одной из серьезных проблем экспортно-ориентированной экономики являются 

риски, связанные с внешними рынками. Временные параметры оборачиваемости денежных 

средств во внешнеторговых сделках не позволяют гарантированно добиться реальной 

экономической эффективности в условиях кредитования по ставкам выше 15% годовых и 

вообще использовать кредит как инструмент пополнения оборотных средств предприятий. 

Поиск монетарной модели применительно к сфере производства и услуг далеко не 

завершен и требует корректировок с учетом кризисных явлений последних лет. Монетарная 

модель должна строиться исходя из следующих граничных условий: 

- параметр роста ВВП; 

- параметр инфляции национальной валюты; 

 -параметр реальных доходов на душу населения по всем социальным группам. 

Нельзя оставлять без внимания и действующие на территории Беларуси банки-

резиденты иностранных государств. Результаты их деятельности зачастую не только не 

способствуют повышению экономической безопасности страны, но и делают нашу систему 

заложником иностранных резидентов.  
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Понимая глубокую зависимость реального сектора экономики от монетарной 

политики, осуществляемой в государстве, необходимо тщательно учитывать последствия тех 

или иных действий в области устойчивости и безопасности конкретных отраслей и 

хозяйствующих субъектов.  

Монетарная политика неразрывно связана с инвестиционной активностью и 

развитием основных производственных фондов. Политика учетных ставок должна 

обеспечивать возможность реальных инвестиций в основной капитал независимо от 

внешнеэкономической ситуации. В контексте экономической безопасности одним из 

приоритетов по доступности средств должны являться внутренние, а не внешние 

инвестиции, развитие внутреннего рынка товаров и услуг. Целесообразно создание 

финансовых инвестиционных кластеров с низкими процентными ставками для инвестиций в 

производственной сфере и сфере услуг, но не коммерческого строительства. 

В значительном количестве работ, посвящённым проблемам экономической 

безопасности государства, анализируются формы и методы использования монетарной 

политики для обеспечения экономической безопасности таких стран, как США, Япония, 

Германия, Китай однако при применении методов и инструментов монетарной политики в 

таких государствах учитывались в первую очередь структура и характер каждой 

национальной экономики, её масштабы и цели тех или иных действий. В качестве моделей, 

применяемых в нашем случае, целесообразнее анализировать опыт стран с сопоставимым с 

Республикой Беларусь экономическим потенциалом и структурой ВВП (Австрия, Швеция 

или Финляндия).  

Экономическая безопасность государства находится в тесной взаимосвязи с 

экономической независимостью. В Республике Беларусь, практически лишенной серьезных 

сырьевых ресурсов, одной из основных гарантий экономической безопасности может стать 

взвешенная монетарная политика, позволяющая не только эффективно работать в сфере 

производства товаров и услуг, но и создать соответствующую репутационную базу для 

стабильного, независимого и процветающего государства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ  

 

На развитие социально-экономических процессов в Республике Беларусь, учитывая ее 

открытость, существенное влияние оказывают внешние факторы. На современном этапе 

функционирование белорусской экономической системы осуществляется под влиянием 

внешних шоков. Учитывая данный аспект, необходимо искать возможности стабилизации 

экономической системы и повышения ее независимости от внешнего воздействия 

посредством укрепления существующих институтов и создания условий для реализации их 

институциональной роли. В данном контексте изучение проблем функционирования 

государственной собственности и формирование институциональной среды для раскрытия ее 
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потенциала представляется важным и необходимым. Это связано с тем, что доля 

государственных предприятий и предприятий с долей ̆ государственной собственности 

составляет около трети всех предприятий белорусской экономики, доля государственных 

предприятий в ВНП равна 75 % [2]. Таким образом, институт государственной 

собственности составляет основу экономической действительности. Следует отметить, что 

влияние государства на социально-экономическую жизнь велико, так как за ним закреплен 

широкий спектр социальных функций, что предполагает нахождение возможностей ̆

повышения эффективности реализации этих функций и требует необходимости создания 

условий релизации потенциала государственной собственности в нашей стране [6].  

Для успешного реформирования государственной ̆ собственности необходимо 

создание соответствующей̆ институциональной̆ среды. Под такой̆ средой̆ понимается 

изменение формальных и неформальных условий хозяйственной ̆ деятельности [4]. К 

формальным институциональным изменениям относят разработку и применение 

законодательства, соответствующего рыночным условиям хозяйствования, применение 

новых «писаных правил». Это предполагает изменение законодательных актов, которые 

приводят к преобразованию отношений собственности (повышению эффективности 

государственной̆ собственности и развитию иных форм собственности), формированию 

новых организаций рыночного типа (коммерческих банков, товарных и фондовых бирж, 

инвестиционных фондов и т.п.), а также созданию новой ̆системы управления хозяйственной ̆

деятельностью. К неформальным институциональным изменениям относят трансформацию 

неформальных правил: обычаев, неписаных норм, общепринятых условностей̆, традиций. 

Современные институциональные теории представляют связанными формальные и 

неформальные институты. Изменения законодательных норм, легитимность и равенство 

разных форм собственности приводят в долгосрочном периоде к формированию позитивного 

восприятия новых форм собственности и новых хозяйственных отношений, что является 

актуальным для стран с переходной ̆ экономикой,̆ в которых, вследствие 

«институциональных ловушек» сформировалось настороженное отношение к частной ̆форме 

собственности.  

Реформирование государственной̆ собственности целесообразно, учитывая 

специфический̆ характер категории, рассматривать на двух уровнях: макроуровне 

(предоставление государством общественных благ и ограничение отрицательных 

экстреналий, оперативное государственное управление), и микроуровне (предприятия 

государственной̆ формы собственности и предприятия, доля собственности которых 

находится у государства). Говоря о государственной ̆ собственности в таком контексте, мы 

подразумеваем «собственность особого рода, «уполномоченную обществом» собственность, 

то есть конституционно оформленную систему отношений между субъектами – 

представителями государства (органами государственного управления) и всеми другими 

членами общества по поводу реализации данными представителями государственного 

аппарата соответствующих властных полномочий, осуществления от имени общества 

властных функций» [1]. Таким образом, главная цель реформирования государственной̆ 

собственности на данном уровне состоит в том, чтобы обеспечить не абстрактную, а 

действительную и деятельную связь государства и общества, способствуя возникновению и 

закреплению многообразных форм и способов взаимодействия граждан, создавая равные 

условия ведения бизнеса, поддерживая превращение своих граждан в собственников в 

юридическом и экономическом смысле, гарантируя защиту их интересов и прав. 

Необходимы институциональные изменения, которые разрешат проблему взаимодействия 

государственной̆ и негосударственных форм собственности.  

На макроуровне создание адекватной̆ институциональной̆ среды выражается, прежде 

всего, в разработке законов, регулирующих деятельность экономических агентов. Такое 

законодательство охватывает права собственности, договоры между экономическими 

агентами, порядок начала и окончания хозяйственной ̆ деятельности, поддержание 

конкурентной ̆ среды. Еще одно приоритетное направление связано с развитием 
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общественной̆ собственности, которое достигается демократизацией ̆ общественно-

политической ̆жизни, формированием эффективной ̆системы динамичного представительства 

интересов различных социальных слоев и групп.  

Создание адекватной̆ институциональной̆ среды предполагает:  

- снижение негативных последствий возможных «институциональных ловушек» 

вследствие «слепого» импорта рыночных институтов; этим термином В. Полтерович 

описывает приобретение устойчивого характера негативных последствий тех или иных, 

изначально продиктованных благими намерениями, макроэкономических решений [5];  

- создание условий для формирования новых институтов посредством преодоления 

институциональной ̆ неполноты («институциональных лакун», возникающих вследствие 

отсутствия или крайней ̆слабости рыночных институтов);  

- преодоление структурной̆ асимметричности, то есть неравномерного развития 

различных сегментов рынка. Например, в Беларуси наибольшее развитие получил рынок 

товаров и услуг, в то время как рынки факторов производства (капитала, труда, земли и 

других природных ресурсов) развиты значительно слабее.  

Реформирование белорусской̆ экономики предполагает поиск источников 

экономического роста, который ̆ на сегодняшний ̆ день связывают с необходимостью 

проведения структурных реформ, стимулированием не спроса, а предложения. Для 

проведения структурных преобразований необходимы серьезные инвестиции. В качестве 

одного из таких условий выступает правовая гарантия иностранных инвестиций. Понимая, 

что государство значительно сильнее, инвесторы несут свои средства в первую очередь туда, 

где государство согласно играть на равных, в частности, отказаться от своих суверенитетов и 

разрешить рассмотрение возможных споров в независимых арбитражных инстанциях. По 

общемировым меркам Беларусь заключила немалое количество двусторонних соглашений – 

около 60, и присоединилась к Вашингтонской̆ конвенции о гарантиях инвестиций. Это 

означает, что любые инвесторы из стран, с которыми наша страна заключила подобные 

соглашения, обладают возможностями для дополнительной ̆правовой̆ защиты по сравнению 

с остальными, возможности которых ограничиваются обращениями в национальные суды 

своих государств. Заключение соглашений о гарантиях инвестиций показывает инвесторам, 

что их интересы защищены не только национальным законодательством, которое бывает 

порой ̆ противоречивым и не совсем понятным иностранному инвестору, но и на уровне 

международно-правовых механизмов.  

На микроуровне одним из основных направлений реформирования белорусской 

экономики и создания институциональных условий раскрытия ее потенциала является 

дальнейшая реструктуризация предприятий государственной̆ формы собственности в целях 

ее более органичного включения в систему социально-ориентированных инновационных 

рыночных отношений. Приоритетным направлением тут выступает разгосударствление 

собственности, ее приватизация, проведение процедур санации и банкротства. Условием 

приватизации должны стать развитие и государственная защита всех «условно- 

делегируемых форм реализации собственности» [3]. Также внимание следует уделить 

государственной̆ собственности как инструменту государственного предпринимательства. 

Под процессом коммерциализации государственной̆ собственности можно понимать 

«разгосударствление», поскольку центральные органы государственной ̆ власти утрачивают 

некоторые функции по прямому управлению предприятиями и дают последним большую 

экономическую свободу. Главный эффект здесь достигается не столько сменой̆ 

собственника, сколько серьёзной̆ сменой̆ режима хозяйствования: предоставления 

предприятиям полной̆ ответственности и самостоятельности, включая отказ от 

перманентного государственного субсидирования и запуск механизма банкротства. Такой ̆

процесс позволит сформировать реальные первичные рынки товаров и новых рыночных 

субъектов, даст рыночную оценку воспроизводства продуктов и ресурсов. Это будет первым 

этапом приватизации крупной̆ государственной ̆ собственности, когда собственник еще 

фактически не меняется, но серьезные перемены в отношениях собственности и формах 
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хозяйствования уже начинают реализовываться. «Итоговая цель коммерциализации может 

быть резюмирована в следующих моментах: а) оживление экономической̆ активности и 

формирование социальной ̆базы трансформации; б) создание первичного внутреннего рынка 

с частичным восстановлением расширенного воспроизводства; в) повышение доходов 

населения» [3]. Таким путем последовательной̆ приватизации проводилось реформирование 

государственной ̆ собственности в развитых странах. Помимо реализации программ 

реструктуризации следует использовать и другие институциональные механизмы, которые 

не предполагают передачу частным компаниям прав собственности в полном объеме (в 

частности, инструменты государственно-частного партнерства).  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ 

ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ДИСБАЛАНСОВ 

 

В последнее время среди экономистов достигнут консенсус о том, что экономический 

рост будет устойчивым только в том случае, если он не приводит к накоплению дисбалансов 

в экономике. При этом под сбалансированным ростом понимается поддержание таких 

темпов экономического роста, при которых фактический ВВП максимально приближается к 

потенциальному (или равновесному), а использование факторов производства не приводит 

ни к инфляционному давлению (при положительном разрыве ВВП, то есть при превышении 

фактического ВВП над потенциальным), ни к дефляции (рецессионный разрыв ВВП 

наблюдается при падении уровня фактического ВВП ниже потенциального). Потенциальный 

ВВП может увеличиваться как результат технического прогресса и накопления основного и 

человеческого капитала, то есть зависит от наличных ресурсов и их роста. Поскольку 

фактический ВВП и темпы его роста в долгосрочном периоде колеблются вокруг 

потенциального, то важной экономической задачей становится определение уровня 

http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/doclad/2012_12/03.pdf
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последнего. Следует отметить, что потенциальный (или равновесный) ВВП является 

ненаблюдаемой величиной, которая может быть оценена только при помощи специальных 

расчетов5.  

Помимо ресурсных ограничений экономического роста, существуют и ограничения со 

стороны спроса, как внешнего, так и внутреннего. Недостаток внутреннего спроса 

проявляется в росте государственного долга, дефиците бюджета, что в среднесрочном 

периоде становится препятствием для экономического роста. Недостаток внешнего спроса и 

дефицит платежного баланса также может стать серьезным препятствием для роста, если он 

не профинансирован притоком иностранного капитала. 

В конечном итоге, наличие и величина ограничений экономического роста со стороны 

спроса и предложения (т.е. факторы, которые ограничивают рост совокупного предложения 

и/или совокупного спроса) могут препятствовать достижению равновесия в экономике на 

довольно продолжительном отрезке времени, что приводит к нарастанию внутренних и 

внешних дисбалансов. 

Внешний баланс определяется как позиция платежного баланса, которая 

поддерживается потоками капитала, соответствующими перспективам роста экономики, так, 

что уровень международных резервов остается достаточным и стабильным, то есть 

основным показателем внешнего дисбаланса является высокий уровень и устойчивость 

дефицита платежного баланса. Основными же показателями внутреннего дисбаланса 

являются высокий уровень инфляции (чрезмерный внутренний спрос), высокий общий долг 

государственного и частного секторов и уровень безработицы. Предельно допустимый 

уровень этих основных показателей (как и ряда вспомогательных) определяется для каждой 

страны (или группы стран) при помощи конкретных расчетов, а потому говорить об общих 

стандартах некорректно. Такие стандарты обычно используются в случае экономической 

интеграции стран, близких по уровню развития, в целях поддержания стабильности 

экономического развития интеграционного блока. И хотя проблема сбалансированного роста 

встает и перед странами с высоким уровнем развития (страны Южной Европы, Ирландия и 

др.), особенно острой она становится в странах с развивающейся экономикой, 

характеризующихся устойчивым дефицитом платежного баланса вследствие низкой 

конкурентоспособности производимой продукции. В то же время, этим странам необходимо 

расти высокими темпами, чтобы догнать развитые страны мира по уровню благосостояния. 

Именно поэтому одной из актуальных задач современной экономической науки является 

определение, при каких условиях возможно достижение максимального уровня 

сбалансированного роста экономики. 

Для Республики Беларусь решение проблемы сбалансированного роста имеет особое 

значение, поскольку дисбалансы, которые ранее не препятствовали достижению высоких 

темпов роста, в последние годы наблюдаются на фоне довольно низких темпов роста. В 

связи с этим возникает следующий вопрос: в какой мере эти дисбалансы препятствуют росту 

и что делать для их устранения? При том, что среднегодовые темпы роста ВВП за последние 

19 лет (1996-2015 гг.) в Беларуси составили 6,1%, что является одним из лучших показателей 

в странах бывшего СССР, дефицит платежного баланса за этот же период составил в среднем 

-5,7%. Напрашивается вывод, что рост ВВП осуществлялся в значительной мере за счет 

внешнего финансирования. В то же время, именно поэтому потенциальным препятствием 

роста могут стать ограничения со стороны спроса и, в частности, так называемые 

ограничения платежного баланса. Дело в том, что в открытой экономике недостаточность 

внешнего спроса на национальные товары и услуги в течение длительного времени приводит 

к тому, что импорт растет быстрее экспорта. А поскольку ни одна страна не может долго 

поддерживать дефицитный платежный баланс (если у нее нет источников для 

                                                           
5 Наиболее популярными методами оценки равновесного ВВП и темпов его роста являются производственная 

функция, многомерный фильтр Ходрика — Прескотта и многомерный фильтр Калмана. 
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финансирования постоянно растущего дефицита), то, в конечном итоге, это ведет к дефолту 

и/или дорогостоящему процессу урегулирования через падение экономической активности. 

Поскольку для Беларуси вопрос сбалансированности роста и путей его преодоления 

стоит очень остро, мы протестировали модель долгосрочного экономического роста, в 

которой учитывается не только внешний, но и внутренний дисбаланс (дефицит/профицит 

бюджета и госдолг). Кроме того, импорт рассматривается как одна из компонент спроса. Для 

этого мы использовали систему уравнений, которые приводят к редуцированной форме 

экономического роста.  

Первый вариант этой модели был протестирован в работе Thirlwall [1] где было 

показано, что долгосрочный экономический рост зависит от состояния платежного баланса. 

Согласно этой модели, реальный рост может быть предсказан отношением роста экспорта к 

эластичности спроса по доходу на импорт. Закон Thirlwall гласит: ни одна страна не может 

расти быстрее, чем растет ее равновесный платежный баланс. В противном случае она будет 

постоянно финансировать внешний дефицит притоком капитала извне. 

Позднее эта модель была подтверждена в работе Кругмана, а также 

усовершенствована и протестирована многими авторами, применительно к разным 

экономикам, (см. например, Moreno-Brid (2003) [2], Barbosa-Filho (2002) [3], Soukiazis at el. 

(2012) [4]). При этом решалась основная задача: при каких условиях возможен 

максимальный сбалансированный рост экономики. В модель включались разные 

инструменты бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики, которые призваны 

исправить дисбалансы в экономики, с тем, чтобы определить их влияние на рост.  

Описание модели. 

В нашей модели темпы роста спроса на импорт определяются уравнением 

 

M = πсС + πgG+ πxХ + + πkK       (1.1) 

 

где М – импорт, С – частное потребление, G – государственное потребление, Х – 

экспорт и К – частные инвестиции. Все переменные выражены в темпах роста, а π – 

эластичность спроса на импорт каждой компоненты. 

Таким образом, рост спроса на импорт зависит от роста частного потребления, 

госрасходов, экспорта и частных инвестиций.  

Следующий шаг – определить темпы роста компонент спроса. 

Государственные расходы определяются следующим уравнением: 

 

Gn +iB = t(YP)+ D         (1.2) 

 

где Gn – номинальные госрасходы, B – госдолг (внутренний и внешний), Y – 

национальный доход, P – уровень внутренних цен, D – дефицит бюджета, i – номинальная 

норма процента, которая платится по госдолгу, t – ставка налога на доходы.  

Рост потребления (ċ) – функция роста национального дохода (y) с эластичностью εc 

дохода по потреблению.  

 

ċ =εcy           (1.3) 

Главные детерминанты инвестиций – доход после уплаты налогов и норма процента 

(r) на капитал. Рост инвестиций мы сводим к формуле:  

 

k = εky            (1.4) 

 

где к – темп роста инвестиций, εk – эластичность дохода по капиталу. 

 

Аналогично импорту, определяется темп роста экспорта 
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x= εxy           (1.5) 

 

где – х – темп роста экспорта, εx – эластичность роста экспорта по доходу за рубежом. 

Последнее уравнение – уравнение внешнего баланса 

 

XP−iBF + DF =MP*         (1.6) 

 

где левая часть показывает денежные ресурсы, доступные для финансирования 

импорта (доходы от экспорта минус доходы на капитал иностранным держателям госбондов 

плюс дефицит госбюджета после уплаты дохода на капитал иностранцам, P* – уровень 

мировых цен. 

Внешний баланс может быть выражен через уравнение: 

 

  𝑥 + 𝑝 + (1 − 𝜖𝐵)
𝑤𝐷

𝑤𝑥
(𝑦 + 𝑝 − 𝑖) = (𝑚 + 𝑝)

𝑤𝑀

𝑤𝑋
      (1.7) 

 

где wM и wX – доли экспорта и импорта в доходе, а все остальные переменные, как 

указано выше. 

Заменяя темпы роста экспорта, импорта, потребления, государственных расходов и 

инвестиций уравнениями, полученными выше, а также проведя простые =алгебраические 

преобразования, мы получаем редуцированную форму экономического роста:  

�̇� =
(εx

wx
wy

−πxεx)𝑦∗−(1−𝜖𝐵)
wDr

wM
−𝜋𝑔(𝑝

wD
wG

̇
−�̇�2wB

wG
)−ṗ+�̇�

wx
wy

̇

πcεc+πkεk+πg(
t

wg
+

wD
wG

−(ṗ+i)
wB
wG

)−(1−𝜖𝐵)
wD
wM

     (1.8) 

 

В уравнении (1.8), помимо других факторов роста учтены внутренний и внешний 

дисбалансы. Далее, мы полагаем, что существует полный баланс в экономике, то есть, что 

B=0, D=0 и X=M (нулевой платежный баланс, полностью сбалансированный торговый 

баланс – импорт равен экспорту, и полностью сбалансированный бюджет). В таком случае 

мы получаем следующее уравнение роста:  

𝑦 =
(𝜀𝑥+𝜋𝜀𝑥)𝑦∗

(𝜋𝜀𝑐+𝜋𝜀𝑘+𝜋𝑔)
           (1.9) 

Уравнение (1.9) аналогично уравнению Терволла (Thirlwall) с той лишь разницей, что 

принята во внимание импортная составляющая экспорта и других компонентов внутреннего 

спроса. Далее мы протестировали это уравнение с целью определить разницу в предсказании 

экономического роста в условиях, когда внутренний и внешний баланс присутствует и когда 

он отсутствует. 

Результаты эмпирического тестирования модели 

Уравнения (1.1), (1.3) и (1.4) и (1.5) просчитывались одновременно, чтобы получить 

эластичности, необходимые нам для вычисления редуцированной формы роста, как это 

отражено в уравнении (1.8). Определение переменных и источники данных приведены в 

таблице 1. Для расчетов системы уравнений использовался трехшаговый метод наименьших 

квадратов, поскольку он подходит лучше для выявления казуальных и обратных эффектов. 

 

Таблица 1 – Описание переменных и источники данных 

Обозначе-

ние 

переменной 

Описание переменной 

Среднее 

значение за 

период 

(1998–2014) 

Стандарт-

ное 

отклонение 

yt среднегодовой темп роста ВВП, в % 6,27 3,46 

mt 
среднегодовой темп роста импорта в сопоставимых 

ценах, в % 
8,55 9,59 
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Обозначе-

ние 

переменной 

Описание переменной 

Среднее 

значение за 

период 

(1998–2014) 

Стандарт-

ное 

отклонение 

xt 
среднегодовой темп роста экспорта товаров и услуг 

в сопоставимых ценах, в % 
5,58 11,27 

kt 
среднегодовой темп роста инвестиций в основной 

капитал, в % 
11,08 11,41 

сt среднегодовой темп роста расходов домохозяйств, в %. 7,47 4,96 

gt темп роста государственных расходов 1,04 3,07 

pt 
индекс-дефлятор ВВП в среднегодовом выражении, 

в % 
62,66 81,61 

wG доля государственных расходов в ВВП, в % 29,17 3,25 

wR доля государственных доходов в ВВП, в % 31,74 3,95 

wD дефицит (-)/профицит(+) бюджета в % от ВВП. 0,09 1,22 

wB 
консолидированный государственный долг, 

включая выплаты по процентам, в % от ВНП. 
30,90 15,24 

wM импорт товаров и услуг, в % от ВВП. 68,22 6,19 

wx экспорт товаров и услуг, в % от ВВП 63,82 8,28 

i 
номинальная ставка процента (ставка 

рефинансирования), % 
30,25 26,98 

Источники: Национальный статистический комитет Республики Беларусь (http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-

statistika); Национальный банк Республики Беларусь (http://nbrb.by/statistics); Всемирный Банк, Данные 

мирового развития (http://data.worldbank.org/country/belarus); Международный Валютный Фонд 

(http://www.imf.org/external/data.htm) 

 

Темпы роста импорта, потребления, инвестиций, экспорта, госрасходов, ВВП 

предполагаются эндогенными. Все остальные переменные предполагаются экзогенными. В 

таблице 3 представлены значения переменных, необходимые для вычисления темпов роста 

ВВП. Значения части из них получено расчетным путем (см. таблицу 2), остальные – 

среднегодовые за период. Рассчитаны три темпа роста: ya получен из уравнения (1.8), где 

учитываются внутренний и внешний дисбалансы; yb получен из уравнения (1.9), где 

подразумевается полное равновесие, то есть отсутствие дисбалансов; yc получен из 

оригинального уравнения Терволла, при условии, что 
 

𝑦 =
𝜀х�̅�

𝜋

̇
           (1.10) 

 

Эластичность спроса на импорт по доходу рассчитывается из функции спроса на 

импорт m = πy, при помощи ординарной МНК (с робастной стандартной ошибкой). 

Полученное значение агрегированного спроса на импорт π=1,5495. 

Результаты расчетов представлены в таблице 3.  
 

Таблица 2 – Результаты расчета структурной модели роста ВВП Беларуси в 1998–

2013 гг. (трехшаговая система одновременных уравнений) 

 Коэффициент 
Стандартная 

ошибка 

t-

статистика 
p- value R2 

F-

статистика 
p-value 

Уравнение роста импорта 

ċt 0.737* 0.428 1.72 0.089 

0.8433 28.69 0.000 
ġt 0.127 0.078 1.64 0.104 

�̇�t 0.558*** 0.163 3.43 0.001 

�̇�t 0.351** 0.171 2.05 0.044 

Уравнение роста потребления 

�̇�t 0.790*** 0.121 5.44 0.000 0.4960 29.59 0.000 

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika
http://nbrb.by/statistics
http://data.worldbank.org/country/belarus
http://www.imf.org/external/data.htm
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 Коэффициент 
Стандартная 

ошибка 

t-

статистика 
p- value R2 

F-

статистика 
p-value 

Уравнение роста инвестиций 

�̇�t 2.531*** 0.308 7.22 0.000 0.7138 52.13 0.000 

Уравнение роста экспорта 

�̇�t 0.786* 0.120 4.73 0.000 0.5576 32.84 0.000 

Примечания:*- коэффициент значим на 10%-м уровне;** - коэффициент значим на 5%-м уровне; ***- 

коэффициент значим на 1%-м уровне. 

Таблица 3 – Расчет темпов экономического роста Беларуси в 1998–2013 гг. 

εx πx εc πс εk πk πg 

2.978 0.457 0.659 0.536 1.020 0.391 0.127 

wD wG wB εD εB wM wx 

0.0472 0.183 0.308 0.401 0.401 0.682 0.638 

ya=4.45% 

Внутренни и 

внешний 

баланс, 

полная 

форма 

yb=5.12% 

Внутренний 

внешний баланс, 

редуцированная 

форма 

yc=5.66% 

Закон 

Терволла 

y=6.27% 

Фактически

й рост 

   

 

Сравнение результатов роста по разным сценариям с реальными темпами роста 

экономики Беларуси в 1998-2013 гг. показали следующее. 

1.  Результаты роста, полученные по закону Терволла (yc=5.66%) с общей 

эластичностью импорта и с применением декомпозиции эластичности импорта отдельно по 

компонентам (экспорт, инвестиции, потребление) (yb=5.12%), показали, что предсказанные 

при этих условиях темпы роста выше, чем если бы платежный баланс был нулевым. Это 

превышение составляет в среднем 1,6% и 1,62% в год, то есть экономика Беларуси росла в 

среднем на 0,62 или 1,05% в год быстрее, чем позволял равновесный платежный баланс. 

Однако эти уравнения не учитывали внутренние и внешние дисбалансы.  

2.  В случае же расчета модели экономического роста Беларуси с учетом дисбалансов 

(расширенное уравнение Терволла), полученные результаты отличаются от реальных темпов 

экономического роста в среднем на 1,82% в год. Это означает, что белорусская экономика, 

чтобы не ухудшать внешний и внутренний баланс, должна расти в среднем всего на 4,45% в 

год, то есть она росла быстрее, чем позволял рост платежного баланса и возможности 

государственных финансов, за счет аккумуляции внутренних и внешних дисбалансов.  

3.  Важным объяснением низкого экономического роста, полученного в нашей модели, 

может служить высокая чувствительность (эластичность) по доходу компонентов спроса, и 

особенно экспорта, на импорт. Доходная эластичность экспорта по отношению к импорту 

πx=0.66. Эта эластичность показывает, что рост экспорта на 1% вызывает увеличение 

импорта на 0,66%. Последнее сильно снижает мульпликативный эффект экспорта и ведет к 

нарастанию дисбалансов. По сути это означает, что белорусская экономика производит и 

экспортирует продукцию с низкой добавленной стоимостью. 

Наши расчеты показали, что при уменьшении эластичности спроса на импорт по 

экспорту с 0,66 до 0,5 темпы роста ВВП вырастут до 5,35%, то есть при прочих равных 

условиях на 0,9% в среднегодовом исчислении, и при этом сохранится внешний и 

внутренний баланс. 

Таким образом, наши расчеты еще раз показали, что одним из основных препятствий 

для экономического роста в Беларуси остается недостаточный внешний спрос и высокая 

потребность в импорте для роста экспорта. Это означает, что проблема реструктуризации 

экономики в этом направлении остается для нашей страны актуальной. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ 

СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

В центре любой пенсионной системы находится человек. Именно его активная 

трудовая деятельность создает необходимые финансовые ресурсы для осуществления 

социальной защиты населения, а также основным потребителем данной системы является 

сам человек. Стабильность функционирования пенсионного обеспечения зависит от объема 

средств, аккумулируемого системой, приходящегося на совокупность нуждающихся лиц. 

Законодательство Республики Беларусь содержит четкие критерии нуждаемости и размеры 

оказываемой социальной поддержки, поэтому в принятом пенсионном плане сделан акцент 

на строгое регламентирование выплат. Аккумулирование средств пенсионной системы 

производится исходя из трудового участия членов общества, которые впоследствии 

обретают право на социальную защиту при наступлении нетрудоспособности. Пенсионный 

план предполагает значительную степень перераспределения средств в пользу лиц, занятых 

низкопродуктивным трудом. Данным обстоятельством обеспечивается социальная 

ответственность государства перед гражданами, не внесшими значительного финансового 

вклада в пенсионную систему. 

Пенсионный план с установленными выплатами обеспечивает высокие социальные 

гарантии, но не стимулирует граждан к производительному и продолжительному труду. 

Однако именно такой труд является основным источником средств на обеспечение выплат 

пенсионной системы. Поэтому необходимо создание условий, стимулирующих повышение 

эффективности трудовой деятельности на основе участия в пенсионном обеспечении. 

Решение данной проблемы предлагается осуществлять в разрезе концепции человеческого 

капитала, материальным носителем которого является сам индивид, нуждающийся в 

пенсионном обеспечении. 

В соответствии с уровнями проявления человеческого капитала (корпоративный, 

индивидуальный и национальный) определены направления развития пенсионного 

обеспечения: 

а)  корпоративному человеческому капиталу свойственна 

декапитализация (увольнение определенной части приносящих доход сотрудников), а для 

сохранения ценных работников наниматель может осуществлять их стимулирование не 
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только повышенной заработной платой и материальными бонусами, но и реализацией 

корпоративной пенсионной системы, планомерно осуществляя взносы в специально 

образованный фонд или в страховую компанию; 

б)  в момент выхода на пенсию носителя индивидуального человеческого капитала, 

при условии осуществления им дополнительных вложений в будущую пенсию, происходит 

изменение формы капитала (рекапитализация), т. е. если до выхода на пенсию 

дополнительный доход работнику обеспечивался за счет использования его человеческого 

капитала, то после – за счет капиталовложений от доходов, принесенных человеческим 

капиталом индивида; 

в) носителем национального человеческого капитала являются граждане, чьи 

способности представляют особую полезность для общества, поэтому государство реализует 

их пенсионное обеспечение в виде предоставления им пенсий за особые заслуги. 

Для развития корпоративного и индивидуального пенсионного обеспечения 

необходимо предусмотреть комплекс мер по стимулированию дополнительного страхования 

и появления новых эффективных финансовых инструментов: 

а) предоставление юридическим и физическим лицам налоговых льгот по уплате 

страховых взносов; 

б) создание равных условий хозяйствования для государственных и частных 

страховых компаний; 

в) формирование свободного фондового рынка; 

г) обеспечения большего доверия населения к государственной финансовой системе; 

д) предоставление гарантий правительства по сохранности и капитализации 

страховых пенсионных взносов. 

Для развития пенсионного обеспечения в рамках национального человеческого 

капитала предлагается введение дополнительного пенсионного обеспечения за счет средств 

государственного бюджета для отдельных категорий граждан, имеющих незначительные 

заработки в период осуществления трудовой деятельности, но внесших большой вклад в 

национальное богатство страны. К таковым можно отнести лиц, имеющих ученые степени и 

ученые звания, ученых, врачей, учителей. 

Для оценки финансовой устойчивости системы пенсионного обеспечения Республики 

Беларусь и установления потенциального влияния комплекса параметрических, структурных 

и институциональных реформ применялось скоринговое моделирование. На основе 

манипулирования различными данными возможно осуществить стресс-тестирование модели 

по концептуальным направлениям проведения реформы пенсионной системы. 

Наилучший результат был получен в результате выполнения следующих действий: 

а) устранение перераспределения средств бюджета ФСЗН в пользу социального 

страхования; 

б) увеличение расходов на здравоохранение в соответствии с темпами 

экономического роста (возможно введение обязательного медицинского страхования); 

в) введение на базе Фонда социальной защиты населения (ФСЗН) двухуровневой 

пенсионной системы с обязательным накопительным элементом; 

г) на уровне страхового пенсионного обеспечения введение двух градаций 

пенсионного возраста: для накопительного элемента предполагается сохранение нынешнего 

пенсионного возраста (для женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет), для распределительного 

элемента предлагается повышение пенсионного возраста [1, с. 85–87]. 

Для определения влияния экономической ситуации в стране были рассмотрены два 

сценария по отношению к валовому внутреннему продукту: 1) экономический рост и 

2) экономический спад. В результате скорингового моделирования установлено 

незначительное влияние изменений данного показателя на устойчивость пенсионной 

системы, так как распределительная пенсионная система Республики Беларусь весьма 

чувствительна к социально-демографическим факторам, и начинать решать ее проблемы 

необходимо непосредственно с их регулирования. Поэтому реформу нынешней пенсионной 
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системы необходимо начинать именно с повышения пенсионного возраста. 

Частично нивелировать назревшую проблему необходимости увеличения 

пенсионного возраста возможно путем реформ, которые должны предполагать 

одновременное выполнение следующих действий. 

1. Устранение перераспределения средств бюджета ФСЗН в пользу социального 

страхования; например, выделение обособленного пенсионного фонда в структуре 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Также целесообразным 

будет максимальная отмена льгот по взносам на пенсионное страхование. 

2. На основе результатов стресс-тестирования скоринговой модели финансовой 

устойчивости пенсионной системы можно предложить введение дополнительных 

пенсионных взносов из заработной платы работников на формирование накопительного 

элемента. Данные отчисления аккумулируются на индивидуальных пенсионных счетах под 

гарантии правительства. Государство также в идентичном размере может производить 

отчисления на данный счет работника. Источником средств могут случить поступления от 

приватизации государственной собственности. Управление средствами накопительного 

элемента пенсионной системы предлагается возложить на Банк развития Республики 

Беларусь. 

3. Поэтапное введение для распределительной пенсионной системы предельного 

пенсионного возраста (62 года). Нивелировать социальные риски в виду повышения 

пенсионного возраста возможно путем привязки увеличения расходов консолидированного 

государственного бюджета к темпам экономического роста или, в случае отсутствия его, на 

основе введения обязательного медицинского страхования. 

Нынешний пенсионный возраст предлагается оставить неизменным только для 

накопительной пенсионной системы. При наступлении данного уровня пенсионного возраста 

лицо будет самостоятельно принимать одно из трех решений: 

а) прекратить работу и получать накопительную пенсию до наступления второго 

уровня пенсионного возраста, после чего выплаты будут осуществляться только с 

распределительной пенсионной системы; 

б) продолжать работу и получать пенсионные выплаты с накопительной пенсионной 

системы, при этом взносы в нее с этого момента отменяются; 

в) продолжать работу без получения накопительной пенсии и продолжать отчисления 

на ее формирование, а с момента наступления второго уровня пенсионного возраста обрести 

право получать и распределительную пенсию; гражданин сам будет принимать решение об 

использовании накопленных средств: единовременно получить всю сумму сбережений или 

распределить ее на определенный период. 

Для предотвращения кризисной ситуации предлагается следующая хронологическая 

последовательность реформирования пенсионной системы: 

1) декабрь 2015 года – создание фондового рынка; достижение долгосрочной 

макроэкономической стабильности на основе таргетирования инфляции; отмена отчислений 

из заработной платы работников в распределительную пенсионную 

систему (аккумулирование средств на выплату распределительных пенсий будет 

осуществляться только на основе отчислений из фонда оплаты труда работодателя); 

2) январь 2016 года – образование при Министерстве труда и социальной защиты 

Республики Беларусь обособленного пенсионного фонда; реализация первого этапа 

повышения пенсионного возраста для распределительной системы (для мужчин на один год; 

для женщин на три с половиной года); введение обязательного накопительного элемента в 

пенсионную систему на основе отчислений из заработной платы работников младше 52-х лет 

в размере 2-х процентов (лица от 52-х лет и старше не смогут участвовать в накопительной 

системе); для накопительной пенсионной системы и для дополнительных пенсий повышение 

пенсионного возраста не производится; 

3) февраль 2016 года – введение для лиц, которых затронуло повышение пенсионного 

возраста в распределительной системе и не принимающих участия в накопительном 
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элементе, пенсионной премии, рассчитанной на основе механизма валоризации пенсионных 

обязательств [2, с. 151–153]; 

4) январь 2018 года – реализация второго этапа повышения пенсионного возраста до 

62-х лет для обоих полов. 

Предполагается, что средства, сформированные на индивидуальных пенсионных 

счетах, могут быть использованы при наступлении нынешнего пенсионного возраста лицами 

единовременно или выплаты будут разделены на какой-либо период. Также накопленные 

таким образом средства возможно передавать по праву наследования. 

Впоследствии при росте продолжительности здоровой жизни и 

неудовлетворительном соотношении работников и пенсионеров возможно снова 

«проиндексировать» пенсионный возраст в распределительной пенсионной системе. 
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НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В последние годы в Республике Беларусь наблюдается тенденция роста числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП). По состоянию на 1 

января 2014 г. в Беларуси их число достигло 94019, в том числе 79800 микроорганизаций, 

11796 малых организаций, 2423 средних организаций. По сравнению с 2009 г. количество 

МСП увеличилось на 31%. Количество индивидуальных предпринимателей (далее – ИП) 

составило 248546 человек, рост по сравнению с 2010 г. достиг 13,2%. За 2013 г. объем 

выпущенной продукции субъектами МСП составил 282,9 трлн руб., объем промышленного 

производства – 94,3 трлн руб. В 2013 г. доля субъектов малого и среднего бизнеса в ВВП 

составила 22,3%. Малый бизнес в Беларуси обеспечивает более трети всего розничного 

товарооборота (36,1%) и экспорта товаров (37,3%). Доля занятых в секторе МСП составила 

28,4%. Таким образом, малый бизнес вносит существенный вклад в экономическое развитие 

страны [1]. 

Налоговое регулирование малого бизнеса в Республике Беларусь осуществляется в 

основном в рамках специальных режимов налогообложения, т.к. в общей системе 

налогообложения отдельных льгот для малого бизнеса не предусмотрено. Налоговым 

кодексом для субъектов предпринимательской деятельности предусмотрены следующие 

основные специальные режимы налогообложения: упрощенная система налогообложения 

(УСН); единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц; налог 

на вмененный доход [2].  

В Республике Беларусь упрощенную систему налогообложения могут применять 

субъекты МСП, если они соответствуют установленным критериям, в частности, 

существуют ограничения по размеру выручки и численности работающих. Максимальная 

численность работающих в организациях, применяющих УСН, составляет 100 человек, 
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размер валовой выручки субъектов МСП в 2015 г. нарастающим итогом за 9 месяцев не 

должен превышать 10,3 млрд руб. Уплата налога при упрощенной системе заменяет уплату 

ряда налогов, сборов (пошлин). В то же время УСН не освобождает от уплаты пошлин, 

сборов, отчислений в ФСЗН, налога на прибыль, полученную от реализации ценных бумаг, а 

также налога на прибыль в отношении дивидендов и приравненных к ним доходов.  

В последнее время государством предпринят ряд мер, которые облегчили налоговое 

бремя на многие малые предприятия, в частности, были снижены ставки налога с 7 и 5 

процентов до 5 и 3 (соответственно для не уплачивающих и уплачивающих НДС). 

Привлекательность упрощенной системы повысилась в связи с сокращением 

отчетности и числа представляемых в налоговые органы налоговых деклараций. Директивой 

Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. №4 «О развитии 

предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике 

Беларусь» были изменены критерии доступа к УСН, а также предоставлено право 

микроорганизациям, применяющим УСН с уплатой налога на добавленную стоимость, вести 

упрощенный учет уплаты указанного налога без обязательного ведения бухгалтерского учета 

в общеустановленном порядке [3].  

Налоговым кодексом отменена возможность использования в качестве налоговой 

базы валового дохода, определяемого как разница между валовой выручкой и покупной 

стоимостью реализованных товаров для организаций, которые осуществляли розничную 

торговлю и оказывали услуги общественного питания. 

Кроме упрощенной системы в Республике Беларусь для ИП, занимающихся 

определенными видами деятельности, установлен единый налог. Введение данной формы 

налогообложения обусловлено, главным образом, необходимостью упрощения налогового 

администрирования. Единый налог устанавливается местными Советами депутатов в 

пределах базовых ставок этого налога. Плательщики единого налога освобождаются от 

уплаты подоходного налога, НДС, экологического налога, налога на добычу природных 

ресурсов и местных налогов и сборов.  

Для индивидуальных предпринимателей также были приняты меры по улучшению 

условий ведения бизнеса. Указом Президента Республики Беларусь от 16 мая 2014 г. №222 

«О регулировании предпринимательской деятельности и реализации товаров 

индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами» снято ограничение 

на привлечение только близких родственников. ИП предоставляется право привлекать к 

предпринимательской деятельности не более трех физических лиц по трудовым и 

гражданско-правовым договорам независимо от степени родства. Также снимаются 

ограничения по количеству торговых, обслуживающих и иных объектов, используемых ИП в 

своей деятельности, ранее это было не более четырех объектов [4]. 

В марте 2015 г. опубликован проект Директивы Президента Республики Беларусь «О 

дополнительных мерах по развитию предпринимательской инициативы и стимулированию 

деловой активности в Республике Беларусь». В проекте указано, что учитывая внутренние и 

внешние угрозы, а также ограниченные инвестиционные ресурсы частный сектор в целом 

имеет больший потенциал для роста по сравнению с государственными предприятиями. 

Необходимо создать равные условия ведения предпринимательской деятельности и 

обеспечить дальнейшее развитие добросовестной конкуренции субъектов хозяйствования 

независимо от формы собственности [5]. 

В области налогового регулирования предложено в 2016 г. не вносить в налоговое 

законодательство изменения, направленные на увеличение количества и ставок налогов и 

усложнение порядка расчетов. Также предполагается упрощение налогового 

администрирования, снижение налоговой нагрузки при условии стабильной 

макроэкономической ситуации, пересмотр действующих налоговых льгот с целью их 

возможного сокращения, внедрение системы налоговых консультантов. Этот документ 

является своевременным, т.к. несмотря на определенные улучшения, условия 

функционирования бизнеса остаются сложными, что сдерживает его развитие.  
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В условиях углубления интеграционных процессов возрастает мобильность бизнеса, 

субъекты хозяйствования при выборе места регистрации будут в большей мере 

ориентироваться на макроэкономические условия в конкретной стране. Учитывая 

территориальную близость России и Беларуси, существует риск оттока инвестиций и бизнеса 

в регионы с более благоприятным предпринимательским климатом. Таким образом, 

проблема совершенствования налогообложения сохраняет свою актуальность в современных 

условиях. 

В соответствии с Налоговым Кодексом Республики Беларусь объектом 

налогообложения при упрощенной системе является валовая выручка, т.е. налог при 

упрощенной системе – это налог с оборота, который имеет значительное число недостатков. 
Для эффективности использования упрощенной системы необходимо предоставить 

возможность малым предприятиям использовать в качестве объекта налогообложения 

доходы за минусом расходов, включающих инвестиционные расходы, что повысит 

привлекательность УСН для капиталоемких производственных предприятий. Данная мера 

должна существенно активизировать инвестиционную активность малых и средних 

предприятий. При этом также целесообразно разрешить перенос убытков на будущее, что 

также будет стимулировать инвестиционную и инновационную деятельность. Такой порядок 

предусмотрен в налоговом законодательстве Российской Федерации. 

При уплате единого налога предусмотрены многочисленные коэффициенты в 

зависимости от различных параметров: видов деятельности, числа наемных работников, 

населенного пункта и места осуществления деятельности, количества рабочих мест, режима 

работы и т.д. Применение коэффициентов позволяет учесть особенности деятельности 

налогоплательщиков, но в тоже время чрезмерно усложняет налогообложение. Уплата 

единого налога авансовым методом до начала деятельности приводит к увеличению затрат, 

связанных с организацией деятельности. Еще одним недостатком является уплата налога 

предпринимателем даже при отсутствии прибыли и наличии убытков. Отмена авансовых 

платежей данного налога позволит облегчить предпринимателям вход на рынок, так как 

устранит дополнительные расходы, связанные с организацией деятельности. Еще одним из 

факторов снижения развития предпринимательства в Беларуси является ограничение для 

индивидуальных предпринимателей по найму работников по сравнению с Россией и 

Казахстаном.  

Ставка подоходного налога для индивидуальных предпринимателей выше, чем для 

остальных категорий работников. При единой ставке 13%, для ИП установлена ставка 16%, 

что усиливает налоговую нагрузку на них по сравнению с другими работниками. 

Целесообразно унифицировать ставку подоходного налога, снизив ее для ИП, применяющих 

общую систему налогообложения, до 13%. 

Главным направлением развития МСП должна стать не посредническая, а 

производственная деятельность, поэтому целесообразно отменить право местных Советов 

депутатов на увеличение ставок земельного налога и налога на недвижимость для 

производственных объектов, а также предоставить право малым и средним предприятиям на 

рассрочку до 3 лет по уплате НДС на ввозимое новое технологическое оборудование для 

создания производства. 

В условиях создания и функционирования Евразийского экономического союза 

совершенствование налоговой системы Республики Беларуси должно быть ориентировано на 

гармонизацию налогообложения со странами-партнерами и формирование благоприятного 

предпринимательского климата.  
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ВЛИЯНИЕ НЕМОНЕТАРНЫХ ФАКТОРОВ НА ДИНАМИКУ ИНФЛЯЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Непременным условием ускорения инфляции является повышение темпа прироста 

предложения денег. При экзогенном увеличении темпа роста денежной массы инфляция 

имеет монетарное происхождение, т.е. обусловлена денежными факторами. Если увеличение 

предложения денег было обусловлено изменениями в реальном секторе экономики (ростом 

издержек производства, структурными сдвигами спроса), то инфляция имеет немонетарный 

(неденежный) характер. 

В качестве основных немонетарных факторов инфляции принято рассматривать 

динамику трех переменных величин: заработной платы, тарифов на коммунальные услуги и 

цен на импортные сырье и комплектующие. Помимо этих факторов на инфляцию издержек 

влияет также девальвация национальной валюты, инфляционные ожидания, изменение 

отраслевой структуры спроса. 

Наряду с другими инфляционными факторами импортируемая инфляция оказывает 

значительное влияние на темпы роста цен в стране, поскольку доля импортной 

составляющей в среднем по экономике Республики Беларусь составляет около 40% от всех 

затрат на производство. А девальвация белорусского рубля усиливает влияние 

рассматриваемого фактора на рост цен. 

В связи со сложившейся в конце 2014 года ситуацией в стране Совет министров 

принял постановление № 1207, которым установил бессрочный мораторий на рост цен. Эта 

мера позволила избежать быстрого роста цен, однако предприятия, зависящие от импорта, 

оказались в весьма затруднительном положении. Поэтому уже через месяц Министерство 

торговли и Минэкономики разрешили производителям, поставщикам и розничной торговле 

повышать отпускные цены на импортные товары либо их импортную составляющую. 

Данное решение позволило защитить отечественных производителей использующих 

импортные составляющие, но проблема с ростом импортной инфляции осталась 

нерешенной. 

http://minsk.gov.by/ru/org/783/attach/5d3a7ee/
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=P31400222&p1=1&p5=0
http://www.grandars.ru/student/finansy/denezhnaya-massa.html
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Проводимая в стране политика импортозамещения позволила сократить удельный вес 

импортных поставок. В то же время следует учитывать изменение цен на импортные товары, 

что ведет к расхождению темпов изменения физических и стоимостных объемов поставки. 

Таким образом, импортная инфляция является одним из достаточно весомых 

факторов, оказывающим влияние на внутреннюю инфляцию в стране. И что самое 

неприятное, наименее управляемым. Единственным наиболее эффективным инструментом 

регулирования импортной инфляции является импортозамещение. Однако необходимо 

подходить к вопросу импортозамещения крайне целенаправленно, т.е. целесообразно 

пересмотреть Перечень потребительских товаров, предлагаемых для освоения их 

производства, выпуска импортозамещающей продукции и развития ассортимента с учетом 

конъюнктуры рынка в 2015 г. на предмет выявления приоритетных импортных товаров, 

производство которых наиболее целесообразно и эффективно организовать на внутреннем 

рынке и за счет них обеспечить снижение удельного веса импортных промежуточных 

товаров, не распыляясь на все импортозамещение в целом. Это позволит сократить 

необоснованные затраты государства на поддержание импортозамещающих предприятий и 

изменить ситуацию с импортозависимостью. 

В настоящее время в Республике Беларусь воздействие импортной инфляции 

значительно возрастает в связи с девальвацией национальной валюты. Предприятия уходят 

на вынужденные «каникулы» до стабилизации ситуации в стране, что негативно сказывается 

на обеспечении денежной массы отечественными товарами. Кроме того, через некоторое 

время предприятия, использующие в своем производстве импортные комплектующие и 

сырье будут вынуждены поднять свои цены.  

Сложившаяся ситуация также увеличивает спрос населения на иностранную валюту. 

Предпринятые в конце 2014 г. меры: введение временного 30% сбора на покупку валюты для 

предприятий, и граждан, покупающих валюту в банках; увеличение для субъектов 

хозяйствования до 50% норматива обязательной продажи валютной выручки; разрешение 

банкам до 1 января 2015 г. не соблюдать требование НББ о максимальной ставке по 

кредитам резидентам – позволили несколько сгладить ситуацию, но это лишь временная 

мера, которая, во-первых, не решает проблему в целом, а, во-вторых, стимулирует население 

к потреблению в ожидании дальнейшего обесценивания белорусского рубля. А такой, резко 

возросший искусственный спрос мало того, что приводит к росту цен в настоящем времени, 

так еще в дальнейшем, после стабилизации ситуации, приведет к его резкому снижению (т.к. 

к тому времени будет обеспечено его перенасыщение), что в свою очередь будет 

увеличивать запасы. 

Влияние девальвации на инфляционные процессы в стране подпитывается и 

усиливается таким фактором как инфляционные ожидания. Именно они способствуют 

«ажиотажу» возле обменников, прилавков, уходу предприятий на «каникулы» и т.д. 

Инфляционные ожидания очень часто приводят к своеобразной деформации 

психологии потребителей и производителей. Так, сталкиваясь с постоянным повышением 

цен, потребитель постепенно свыкается с мыслью, что товары и услуги никогда не 

подешевеют. Тогда его задачей становится наиболее точный прогноз, на сколько, и когда 

поднимутся цены. В результате эти инфляционные ожидания влияют на решение об уровнях 

затрат на текущее потребление и сбережение. Очевидно, что в условиях растущей инфляции 

потребитель будет увеличивать свой текущий спрос. 

Производители и предприятия торговли в условиях инфляционных ожиданий, 

наоборот, будут сдерживать предложение для того, чтобы реализовать его в будущем с 

наибольшей выгодой для себя. 

В Республике Беларусь зачастую предприятия повышают цену на свою продукцию 

более быстрыми темпами, чем растут цены на товары, входящие в потребительскую корзину. 

Руководство предприятий мотивирует это ростом затрат на производство продукции. Однако 

анализ функционирования отдельных предприятий говорит о том, что под прикрытием роста 

себестоимости продукции они осуществляли непропорционально высокий рост собственных 
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цен, обеспечивая себе дополнительную прибыль, тем самым, способствуя раскручиванию 

темпов реальной инфляции [1, с. 20-23]. Или же ситуация, которая развернулась в конце 2014 

г., когда предприятия буквально за сутки пересчитали цены на свою продукцию, которая уже 

была полностью готова к отгрузке накануне по более низким ценам (более того, было 

аннулировано множество контрактов, хотя это и было нарушением законодательства!). 

Безусловно, предпринятые Главой государства и Правительством Республики Беларусь меры 

по недопущению необоснованного роста цен и обеспечению потребительского рынка 

необходимым ассортиментом товаров (Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 19 декабря 2014 г. №1207) позволили в какой-то степени сдержать рост цен. 

Однако для того, чтобы приостановить раскручивание инфляции, этого недостаточно. Кроме 

того, негосударственный сектор перешел к двойственности цен (одни – для реализации, 

другие – для проверяющих органов). Безусловно, это является нарушением 

законодательства, однако подобные прецеденты случаются в настоящее время очень широко. 

Все это способствует переходу части торговых операций в тень, что негативно сказывается 

на реальной инфляции и способствует искажению официальной статистики. 

Таким образом, инфляционные ожидания будут способствовать быстрому 

увеличению спроса и сдерживанию предложения, что отразится на росте цен. Поэтому для 

того, чтобы хоть как-то нивелировать последствия инфляционных ожиданий, необходимо, 

чтобы и производители и потребители чувствовали хоть какую-то уверенность в том, что их 

денежные средства не обесценятся. Для этого необходимо создание механизмов страхования 

инфляционных ожиданий как для производителей, так и для потребителей. Кроме того, 

необходимо создать механизм выявления предприятий, рост цен на продукцию которых 

непропорционален темпам инфляции и не связан с ростом конкурентоспособности и 

качества товаров, с целью пресечения отнесения завышенных инфляционных ожиданий на 

затраты. 

Адаптивность инфляционных ожиданий приводит к тому, что возникают сложности 

при осуществлении монетарной политики, поскольку экономические агенты, как правило, 

руководствуются своими экономическими интересами, а не интересами государства в лице 

Национального Банка. Так, например, при снижении ставки рефинансирования и 

относительно высоких реальных темпов инфляции хранить деньги в национальной валюте 

становится невыгодным. 

Поскольку заработная плата является одним из элементов издержек предприятий и 

включается в цену товара, то ее рост ведет к увеличению уровня цен. В результате 

повышение ставок номинальной заработной платы вызывает рост издержек производства, 

что является основой для развертывания инфляции издержек. 

Чтобы снизить давление на инфляцию со стороны рассматриваемого фактора 

необходимо учитывать производительность труда при повышении заработной платы. Для 

этого предлагается использование поправочного коэффициента для пропорционального 

увеличения заработной платы вследствие инфляционных процессов, который будет 

учитывать показатели производительности труда. 

В Республике Беларусь наблюдается постоянный рост тарифов на услуги ЖКХ, 

транспорта, связи, электроэнергию. Так, за 2014 г. жилищно-коммунальные услуги выросли 

на 33,7%, услуги пассажирского транспорта и связи более чем на 20% [2]. Осенью 2014 г. 

тарифы на услуги телефонной связи выросли на 20%, стоимость услуг ЖКХ возросла на 

10%, цены на природный и сжиженный газ возросли на 9,1%, стоимость электроэнергии для 

населения возросла на 10%, тарифы на электричество для организаций-льготников возросли 

на 20%. Рост цен на электроэнергию является общемировой тенденцией. Это связано с 

ростом ее потребления, либерализацией национальных рынков электроэнергии, и с самим 

механизмом формирования тарифов [3]. Поэтому очевидна необходимость дальнейшего 

ужесточения курса на энергосбережение. 

Когда речь заходит об инфляции издержек, следует также обратить внимание на так 

называемую инфляцию на основе изменения отраслевой структуры спроса. Многие 
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экономисты зачастую данный вид инфляции называют промежуточным между инфляцией 

спроса и издержек. В данном случае инфляционный процесс запускается тем, что 

перемещение спроса из одной отрасли в другую не приводит к, как логично казалось бы, 

пропорциональному изменению цен в этих отраслях относительно спроса, а повышает цены 

в отраслях повышающегося спроса при одновременном сохранении цен на прежнем уровне, 

либо непропорциональному (меньшему) снижению в отраслях, где спрос сократился. 

Так, прирост цен на продовольственные товары в январе-июле 2014 г. составил 14,8%. 

Наиболее существенно из продовольствия подорожали картофель (на 47,7 %), мясо и 

мясопродукты (на 26,4 %), соль (на 24,9 %), табачные изделия (на 20,4 %) и напитки 

алкогольные (на 18,7 %) [4]. При этом объемы реализации (в натуральном выражении) 

картофеля выросли лишь на 6,4% мяса и мясопродуктов – на 8,2%, а объемы реализации 

табачных изделий и напитков алкогольных в натуральном выражении сократились на 3,2% и 

12,7% соответственно [5]. 

В настоящее время становится очевидным, что нынешняя система регулирования 

инфляционных процессов требует серьезного пересмотра. Некоторые шаги в изменении 

подходов к регулированию инфляции уже были предприняты с переходом к монетарному 

таргетированию инфляции. Однако, следует понимать, что это не решит проблему инфляции 

в целом, т.к. немонетарная инфляция у нас в стране весьма значительна. Таким образом, 

становится очевидно, что одними лишь монетарными мерами эффективно воздействовать на 

уровень инфляции в стране не возможно. Назрела острая необходимость в разработке 

комплекса мер по регулированию темпов инфляции и иными (немонетарными) 

инструментами. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗОВ В ЦЕЛЯХ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Теоретический анализ и многолетняя мировая практика свидетельствуют об 

объективной необходимости вмешательства государства в развитие экономики. Одним из 

инструментов государственного воздействия является система государственных заказов. 

Система государственных заказов в качестве эффективного инструмента 

экономического регулирования применяется в различных странах, однако процедуры его 

реализации и подходы к терминологии различны. В частности, формирование, размещение и 

выполнение государственных заказов представлено Федеральной контрактной системой в 

таких странах, как США, в Европейском союзе и Российской Федерации. При этом рынок 

государственных заказов в Европейском союзе охватывает около 15 – 20 % ВВП: из них 20 

% составляют услуги, 45 % – товары, 35 % – работы. За счет бюджетов центрального уровня 

осуществляется от 10 % (Германия) до 50 % (Великобритания), на региональном – от 20 % 

(Великобритания) до 50 % (Франция) закупок [1]. Значительная величина расходов бюджета, 

направляемая на финансирование государственных заказов, предопределяет необходимость 

разработок, нацеленных на повышение эффективности расходования бюджетных средств, 

обеспечение расширения сферы участия в тендерах отечественными производителями. 

Проявление кризисных ситуаций в Европейском союзе вызвало увеличение доли 

государственных расходов к 2012 г. с целью поддержания нормального развития экономик 

стран, входящих в его состав. Данная тенденция подтверждается тем, что на протяжении 

длительного периода времени государство путем изменения величины государственных 

расходов оказывало влияние на развитие экономики. Его положительное воздействие всегда 

сильно возрастает в периоды кризисов. В ряде случаев государство увеличивало свои 

расходы при осуществлении страной экономического «прорыва» в процессе новых 

технологий. 

Таким образом, государство становится особенно «нужным и эффективным» в 

затруднительные для экономического развития периоды. Среди экономистов встречаются 

такие ученые, которые придерживаются концепции «маятника» при определении роли 

государства в экономике. Так российский ученый А. Шастико, определяя место государства 

в экономике, отмечает, что «усиление государственного вмешательства в экономику – 

рефлекторная реакция на кризисные явления, представляющая собой важнейший элемент в 

маятниковом движении соотношения между государственным регулированием и 

самоорганизацией рыночного механизма» [2]. 

Наряду с увеличением государственных расходов, изменение функций государства в 

экономике, интеграционные процессы предопределяют необходимость пересмотра взглядов 

на роль государства в экономике в целом и государственного заказа как инструмента 

государственного регулирования, в частности. Это обусловлено тем, что посредством 

государственных заказов обеспечивается выполнение социально-экономических программ, 

стимулируется развитие отраслей экономики и отдельных производств, проводятся научные 

исследования, создаются рабочие места, регулируются иные социальные процессы.  

В сфере регулирования функционирования государственных заказов показателен 

опыт США по следующим причинам. Во–первых, правовая база, регулирующая сферу 

государственных заказов, пройдя длительный период трансформации, в настоящее время 

является одной из передовых и наиболее эффективных в мире. Первый нормативный 

правовой документ, регулирующих систему государственных заказов, был принят в 1792 г. 

Во–вторых, федеральная контрактная система в США описывает все этапы от планирования 

до вопросов управления заключенными государственными контрактами. Среди развитых 
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стран правительство США является самым крупным заказчиком товаров и услуг для 

государственных нужд. На государственные закупки приходится около трети всех 

совокупных расходов федерального бюджета. Основными исполнителями ФКС являются 

контрактные офицеры – это уполномоченные представители государства, имеющие 

специальный сертификат, который дает право размещать заказ или подписывать контракт. 

Контрактные офицеры выполняют следующие функции: планирование и обоснование 

контракта; мониторинг исполнения и обеспечение исполнения положений государственного 

контракта; утверждение этапных результатов проекта и согласование выплат подрядчикам; 

закрытие государственного контракта. Представляет интерес использование в практике 

США процедуры планирования государственных заказов, которая отсутствует в 

отечественной системе. Система планирования в ФКС США состоит из двух этапов: прогноз 

закупок и составление индивидуального плана закупки. Данные документы готовит каждый 

государственный заказчик в США. Прогноз закупок представляет собой план-график 

размещения государственных заказов. Основная задача данного прогноза – составить и 

раскрыть агрегированную информацию об объеме планируемых заказов для поставки 

продукции для государственных нужд в органах власти. 

По мнению многих экспертов, инструментом, повышающим эффективность 

государственных заказов, а в итоге и эффективность расходования бюджетных средств, 

является централизация (объединение) государственных заказов. Централизация 

государственных заказов предполагает наличие следующих преимуществ: получение 

дополнительной экономии бюджетных средств за счет укрупнения партий однородной 

продукции при одновременной экономии на расходах, связанных с организацией и 

проведением процедур размещения государственных заказов, что может способствовать 

решению проблемы нехватки квалифицированных кадров в исследуемой сфере. Вместе с тем 

централизация заказов может сопровождаться одновременно появлением негативных 

факторов, связанных с неоправданной унификацией продукции, приобретаемой для 

государственных нужд, ее несоответствием требованиям отдельных бюджетных учреждений, 

что может повлиять на качество и степень удовлетворения общественных потребностей и 

потребностей бюджетных организаций в частности. 

На основе анализа мирового опыта с учетом современных особенностей 

экономического развития, предложены следующие мероприятия. 

1. Внедрение системы подготовки кадров. Подготовка специалистов с высшим 

образованием в области системы государственных заказов с возможностью его 

последующего повышения квалификации будет способствовать более эффективной 

организации процедур формирования и размещения государственных заказов. 

2. Проведение предквалификационного отбора участников в процессе размещения 

государственных заказов. Необходима четкая регламентация возможных требований к 

квалификации поставщиков, порядку и процедурам изучения квалификации, а также порядку 

проведения предварительного квалификационного отбора.  

3. В контракте должны быть предусмотрены гарантии государства по обеспечению 

финансирования, штрафные санкции по отношению к государственному заказчику в случае 

несвоевременной оплаты или неоплаты, такие же меры должны быть предусмотрены и по 

отношению к исполнителю государственного заказа в случае задержки производства 

товаров, выполнения услуг или оказания работ. Это будет способствовать своевременному 

выполнению контрактов на поставки товаров, работ, услуг для государственных нужд. 

4. Создание специального органа в сфере государственных заказов будет 

способствовать унификации правил и норм при организации формирования и размещения 

государственных заказов, что позволит повысить прозрачность их выполнения. В 

дальнейшем необходимо предусмотреть создание наднационального единого 

координационного центра по государственным заказам в рамках Евразийского 

экономического союза, основными функциями которого будет унификация 

законодательства, регламентирующего процедуры формирования, размещения и выполнения 
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государственных заказов. Создание единого центра будет содействовать проведению 

согласованной и единой политики с использование единых правил. 

5. Применение упрощенных процедур размещения государственных заказов позволит 

облегчить доступ субъектов малого предпринимательства к государственным заказам и в 

целом приведет к развитию конкуренции, что даст возможность приобретать более 

качественную продукцию. Помимо этого применение упрощенных процедур позволит 

снизить трудозатраты и затраты времени на организацию процедур размещения 

государственных заказов. 

6. Проведение совместных процедур размещения заказов государственными 

организациями сделает возможным приобретать продукцию «со скидкой» за счет эффекта 

масштаба, снизить административные расходы. 

Таким образом, можно отметить, что организационно-институциональная система 

государственных заказов в развитых странах развивалась достаточно длительный период и в 

тесной взаимосвязи с бюджетной системой. В результате изучения мирового опыта 

функционирования государственных заказов нами выделены наиболее актуальные 

направления их совершенствования. 
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О ФИНАНСИРОВАНИИ И КРЕДИТОВАНИИ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В БЕЛАРУСИ 

 

Несмотря на положительную динамику по развитию малого и среднего бизнеса (далее 

– МСБ), его месту и роли в национальной экономике Республика Беларусь существенно 

отстает от зарубежных стран. Учитывая, что данный сектор является одним из 

потенциальных источников экономического роста в стране, поставлена задача доведения его 

доли в ВВП в среднесрочной перспективе до 30%. 

Вместе с тем корректировка валютного курса белорусского рубля в конце прошлого – 

начале текущего года и последовавшее сокращение внутреннего спроса и импорта негативно 

сказались на развитии МСБ (который преимущественно ориентирован на внутренний рынок 

и импорт), привели к его дополнительным финансовым потерям. Ситуация усугубилась 

административными ограничениями по ценам и тарифам и удорожанием кредитных 

ресурсов в условиях обесценения собственных рублевых средств из-за девальвации.  

Поэтому одной из ключевых проблем для развития МСБ в Беларуси представляется 

облегчение его доступа к финансовым и кредитным ресурсам. При этом данный вопрос 

можно рассматривать в двух плоскостях. С одной стороны, в части расширения финансовых 

возможностей данного сектора за счет создания общего благоприятного 

предпринимательского климата и условий по стимулированию его развития. В частности, на 

это направлено снижение налогообложения и предоставление отдельных налоговых льгот 

или сокращение расходов на открытие и ведение бизнеса, включая упрощение 

административных барьеров, снижение арендной платы, штрафных санкций и др. С другой 
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стороны, через расширение господдержки, оказываемой из специально созданных фондов, 

или повышение доступности банковских кредитов.  

Что касается первого направления, то в последние годы в Республике Беларусь принят 

и реализуется комплекс мер, направленных на улучшение предпринимательского климата и 

расширение собственных источников финансирования. В качестве основных мер можно 

отметить: упрощение и сокращение административных процедур (прежде всего в области 

государственной регистрации и ликвидации, лицензирования); предоставление 

дополнительных льгот субъектам малого предпринимательства в регионах; улучшение 

арендных и земельных отношений; рационализацию контрольной деятельности; сокращение 

уровня налогообложения и упрощение налогового администрирования; улучшение 

нормативного правого обеспечения и др. 

Особо следует отметить Директиву № 4 от 31.12.2010 г. «О развитии 

предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике 

Беларусь», а также утвержденные Постановлением Совета Министров и Национального 

банка от 28.02.2011 г. № 251/6 мероприятия по ее реализации. Так, предусматривалось 

внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты практически по всем 

направлениям, регламентирующим и регулирующим предпринимательскую деятельность: 

государственные закупки; земельные и арендные отношения; вовлечение в оборот 

неиспользуемого государственного имущества; дальнейшее сокращение административных 

процедур и лицензируемых видов деятельности с расширением принципа «одного окна»; 

исключение дублирования государственной регистрации, обязательной сертификации и 

декларирования товаров; упрощение статистической и первичной отчетности; упорядочение 

контрольной деятельности; дальнейшее снижение и упрощение налогообложения и др.  

На дальнейшее расширение льгот на региональном уровне не только для 

коммерческих организаций, но и индивидуальных предпринимателей направлен Декрет 

Президента от 7 мая 2012 года № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности 

на территории средних, малых городских поселений, сельской местности». Введен ряд льгот 

в части освобождения коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по производству товаров (выполнению работ, оказанию 

услуг), в течение 7 календарных лет со дня их государственной регистрации от уплаты 

налога на прибыль и подоходного налога, налога на недвижимость, государственной 

пошлины за выдачу специального разрешения (лицензии) на осуществление отдельных 

видов деятельности, от обязательной продажи валютной выручки, отчислений в 

инновационные фонды. 

В последние годы в налоговой системе Беларуси произошел ряд положительных 

изменений, включая снижение налоговой нагрузки, упрощение налогового 

администрирования, сокращение периодичности представления налоговых деклараций по 

ряду платежей, разработка и внедрение электронного документооборота в сфере 

налогообложения. Более того, с 2012 г. с 24 до 18 % сокращен налог на прибыль, что будет 

способствовать улучшению финансовых показателей и легализации финансовых потоков у 

субъектов предпринимательства, которые преимущественно размещены в крупных городах. 

С 2013 г. упрощено налоговое администрирование посредством предоставления 

ежегодной уплаты налога на недвижимость, земельного и экологического налога, а также 

расширения использования электронного документооборота. Экспортерам также 

предоставили возможность принимать к вычету НДС на основе первичных учетных 

документов в электронном виде. Одновременно сняты ограничения на получение вычетов по 

НДС в полном объеме.  

Вместе с тем отдельные проблемы в налогообложении, сдерживающие развитие МСБ 

и ограничивающие его финансовые возможности, по-прежнему сохраняются. К ним 

относятся: относительно длительные сроки возврата НДС по отгруженным товарам и 

оказанным услугам за пределы Республики Беларусь; уплата НДС по отгрузке, а не по мере 
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получения денежной выручки; более высокая ставка НДС (20 %) по сравнению с Российской 

Федерацией (18 %) и Казахстаном (12 %). 

Что касается второго направления, то финансирование, субсидирование и льготное 

кредитование малого бизнеса осуществляется в соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь от 21.05.2009 г. № 255 «О некоторых мерах государственной 

поддержки малого предпринимательства» (в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 

10.06.2011 № 241, от 02.03.2012 № 123, от 04.02.2013 № 58). В Указе содержатся критерии 

отнесения к субъектам малого предпринимательства, условия и необходимые документы для 

оказания господдержки, регламентация данного процесса. Предусмотрено, что за счет 

Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимательства может осуществляться 

финансирование средств на возвратной возмездной и безвозмездной основе, имущества на 

условиях финансирования аренды (лизинга), предоставление гарантий по льготным кредитам 

и микрокредитам (до 70%). В свою очередь, из местных бюджетов возможно 

финансирование средств на возвратной возмездной и безвозмездной основе, субсидирование 

возмещения части процентов по банковским кредитам, возмещение расходов на выплату 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в части оплаты суммы 

вознаграждения (дохода) лизингодателя, возмещение части расходов на участие в 

выставочно-ярморочных мероприятиях или их организацию, предоставление субсидий 

субъектам инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. 

В качестве приоритетных направлений для оказания господдержки определены: 

создание, развитие и расширение производства товаров (работ, услуг); организация, развитие 

производства, реализация экспортоориентированной и импортозамещающей продукции; 

производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение; внедрение новых 

технологий. Кроме этого, могут отбираться на конкурсной основе инвестиционные проекты 

и по другим направлениям по усмотрению Совета Министров Республики Беларусь (за счет 

средств республиканского бюджета) и региональных органов госуправления (за счет средств 

местных бюджетов). 

Вместе с тем следует отметить неразвитость в Беларуси по сравнению, например, с 

Российской Федерацией венчурного финансирования, венчурных фондов, консалтинговых и 

инжиниринговых фирм. Поэтому для активизации развития малого инновационного 

предпринимательства принят Указ Президента Республики Беларусь от 20.05.2013 г. № 229 

«О некоторых мерах по стимулированию реализации инновационных проектов», создающий 

возможность финансирования на безвозвратной основе за счет бюджетных средств 

отдельных мер при реализации инновационных проектов. 

В свою очередь для дальнейшего улучшения доступа белорусских субъектов малого и 

среднего предпринимательства к финансовым и кредитным ресурсам, на наш взгляд, 

наиболее перспективными представляются следующие основные направления.  

Формирование и развитие региональных фондов и программ финансовой поддержки 

малого предпринимательства с использованием средств местных бюджетов и привлечением 

внебюджетных финансовых ресурсов. 

Создание гарантийных фондов для малого предпринимательства за счет 

государственных и иных ресурсов, а также механизма консолидированных гарантий и 

страхования не возврата кредитов, что будет способствовать разделению рисков между 

государством, кредитными и страховыми организациями и субъектами малого 

предпринимательства. 

Трансформация системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в направлении преимущественного предоставления льгот для банков, 

специализирующихся на кредитовании данного сектора экономики, а также частичной 

компенсации расходов кредитополучателям по выплате процентов за пользование 

кредитами. 
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Развитие и совершенствование методик финансовой оценки кредитоспособности 

кредитополучателя, включая формирование систем и баз данных с целью повышения 

адекватности оценки потенциальных рисков при кредитовании. 

Упрощение процедуры и сокращение сроков получения кредитов. 

Совершенствование и упрощение залогового обеспечения, развитие программ по 

беззалоговому кредитованию. 

Стимулирование развития микрокредитования. 

Вместе с тем, учитывая высокие процентные ставки по кредитам, ключевым 

направлением облегчения доступа субъектов МСБ к кредитованию представляется 

обеспечение в стране макроэкономической и монетарной стабильности, снижение 

девальвационных и инфляционных ожиданий и, таким образом, кредитных и валютных 

рисков. Одновременно необходимо повысить доступность кредитных ресурсов для сектора 

МСБ посредством расширения реализации специальных программ его финансовой 

поддержки с международными финансовыми организациями.  
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КЛАСТЕР КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Начиная со второй половины XX века в современной экономике наблюдается 

устойчивая тенденция повышения доли сферы услуг в ВВП и структуре занятости как в 

развитых странах, так и в развивающихся. Многие ученые сходятся во мнении, что в 

человеческом развитии наступает новый этап – постиндустриальный. Понятие 

«постиндустриальное общество» впервые было использовано Д. Беллом в 70-х годах XX 

века. Основными характерными чертами нового общественного порядка по Д. Беллу 

являются: переориентация экономики от товарного производства к сервису и доминирование 

наукоемких отраслей промышленности; широкомасштабное использование 

интеллектуальных технологий, позволяющее организовать принципиально новый порядок 

технологической сферы; перестройка социальной структуры общества, в основе 

дифференциации которой лежит признак профессионализма, возникновение меритократии; 

базисным феноменом постиндустриализма становятся «знания», что приводить к 

переструктурировке институциональной организации общества; появление новой культуры, 

проявлением которой является компьютеризация и интеллектуализм [1, с. 642].  

Сфера услуг представляет собой «экономическое пространство, включающее виды 

деятельности и результаты в качестве услуг потребительского назначения (конечный 

продукт) и услуг для производства (промежуточный продукт)» [2]. Сектор сферы услуг 

включает в себя как услуги, оказываемые различным видом бизнеса, так и услуги, 

предоставляемые отдельным лицам – домашним хозяйствам. В структуре ВВП Республики 

Беларусь сфера услуг заняла в первом полугодии 2014 г. 48,1% [3]. Наиболее весомыми в 

сфере услуг являются секция «Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов 

личного пользования», секция «Транспорт и связь» и секция «Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям», доля которых в структуре 

валовой добавленной стоимости сферы услуг составляет соответственно 30,8%, 18,4% и 

12,7% [3]. На сегодняшний день в сфере услуг ведущие позиции занимают, как видим из 

приведенных цифр, традиционные виды услуг: торговля, транспорт и связь. Доля деловых и 

наукоемких услуг пока остается незначительной. 

Сегодня национальные экономики не являются обособленными, действует единый 

международный рынок, в связи с чем резко возросла необходимость в использовании 
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логистических подходов, в первую очередь, в сфере обращения товаров. В результате все 

стадии производства и сбыта объединяются в единый процесс движения и трансформации 

товара на основе материального и информационного потоков. Доля логистических издержек 

в конечной стоимости продукции стран-членов Таможенного союза Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации составляет 20-25%, а в некоторых случаях 

достигает 35%, при этом среднемировой показатель находится на уровне 11% [4]. Внедрение 

логистических подходов позволяет сократить запасы продукции, снизить транспортные 

расходы, уменьшить количество грузовых операций, увеличить скорость движения товаров, 

что приводит к значительной экономии на транзакционных издержках. В сфере логистики в 

странах-членах Таможенного союза формируется около 10-12% ВВП (транспортный сектор 

– 7-8%), в то время как в государствах Европейского союза данный показатель составляет 20-

25% [4].  

Сегодня для Республики Беларусь становится особенно актуальным развитие 

транспортно-логистического рынка. Стратегия развитие транспортно-логистического рынка 

Республики Беларусь направлена на решение двух задач: повысить конкурентоспособность 

национальных товаров за счет снижение транспортных и логистических издержек и 

реализовать в полной мере транзитный потенциал страны.  

Глобализация экономики привела к усилению международной конкуренции, однако 

изменились способы борьбы: национальные конкурентные преимущества теперь создаются 

при помощи инноваций. Специфика международной торговли услугами заключается не в 

преимуществе стран в производстве той или иной услуги, а в их качестве. В связи с этим 

происходит качественное увеличение ассортимента услуг, услуги становятся более 

наукоемкими, все более интеллектуальными и инновационными. Широкоформатная 

информатизация всех сфер экономики (сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг), 

ставшая следствием научно технической революции последних десятилетий, приводит к 

изменению характера рынка, в частности, рынка логистических услуг, в сторону увеличения 

его мобильности и емкости, изменяется также и характер конкуренции, являющейся 

неотъемлемой частью рыночных отношений. Инновационным подходом к управлению 

экономическим развитием в условиях регионализации является кластерный подход, 

базирующийся на концентрации на определенной территории значительного количества 

производителей, участвующих в цепочке создания добавленной стоимости, за счет 

взаимодействия которых достигается синергетический эффект.  

Мировой опыт показывает, что кластеры чаще всего создаются в таких секторах 

промышленности, как легкая, химическая промышленность, производство медицинского 

оборудования, автомобилестроение, машиностроение. Если говорить о кластерах услуг, то 

наибольшее распространение получили туристические, медицинские, образовательные, 

финансовые, транспортно-логистические и IT-кластеры [5]. Удачным примером 

использования кластерного подхода в транспортно-логистической сфере является 

Европейский союз, в котором функционирует сеть из более чем восьмидесяти транспортно-

логистических кластеров, а доля транспортно-логистических услуг, оказываемых 

специализированными организациями, в общем обороте достигла 40% [6].  

Классическое определение понятия «кластер» было дано М. Портером: «Кластер – это 

группа географически соседствующих, взаимосвязанных компаний (поставщики, 

производители и др.) и связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы 

государственного управления, инфраструктурные компании), действующих в определенных 

сферах и взаимодополняющих друг друга» [7, с. 389]. Можно выделить следующие 

ключевые характеристики феномена «кластер», отличающие его от остальных 

экономических категорий: географическая концентрация, широкий набор участников и 

наличие критической массы, специализация, инновационность, конкуренция и кооперация, 

взаимодействие участников кластера. Все указанные отличительные особенности важны в 

равной мере, и исключить какой-либо пункт, не потеряв при этом в понятии самого кластера, 

не представляется возможным. 
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Под транспортно-логистическим кластером понимается «устойчивое взаимодействие 

географически сконцентрированных независимых рыночных субъектов, усилия которых 

направлены на поддержание полного цикла основных и сопутствующих потоков, сквозную 

оптимизацию ресурсов от исходных поставщиков до конечных потребителей, реализующих 

логистические функции» [8]. Транспортно-логистические кластеры способствуют 

активизации международных транспортных коридоров, обеспечивают эффективную работу 

логистических цепочек, становятся центрами деловой активности в сфере транспортной 

логистики и могут стать точками роста для национальной экономики. 

Транспортно-логистические кластеры включают в себя комплекс инфраструктуры и 

компаний, специализирующихся на хранении, сопровождении и доставке грузов и 

пассажиров. Участниками данного вида кластеров являются транспортные, логистические, 

экспедиторские, страховые компании, центры оптово-розничной торговли, ремонтно-

сервисные предприятия, таможенные представители, учреждения профессионального 

образования, научные и опытно-исследовательские организации в сфере транспорта и 

логистики, государственные органы управления (таможенные органы, министерство 

транспорта и коммуникаций, местные органы управления, курирующие данный вид 

деятельности). Основным товаром транспортно-логистического кластера являются услуги в 

сфере транспортной логистики, направленные на удовлетворение требования рынка в 

поставке товаров и услуг с наименьшими издержками, оптимизацию производственного 

процесса, обеспечение эффективной работы логистических цепочек. Транспортно-

логистические кластеры являются многоцелевыми узлами, связывающими 

товаропроизводителей с организациями торговли, транспорта, банковской и страховой 

сферы, таможней. Обслуживая множество предприятий в различных отраслях 

промышленности, транспортно-логистический кластер относительно устойчив к колебаниям 

любой отдельной отрасли. 

Транспортно-логистический кластер имеет двойственную природу: с одной стороны 

он выступает как инфраструктурный элемент производственного кластера, с другой – как 

самостоятельная кластерная организация. Являясь особым типом кластеров, транспортно-

логистический кластер способствует формированию и развитию других производственных 

кластеров и отраслей, продукция которых в составе своей цены включает транспортную 

составляющую, доля которой зачастую весьма высока. При обслуживании транзитных 

товаропотоков транспортно-логистический кластер выступает как самостоятельный кластер, 

что особенно актуально для Республики Беларусь как участницы Таможенного союза 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации и Евразийского 

экономического союза.  

Таким образом, основываясь на мировых тенденциях социально-экономического 

развития (формирование постиндустриального общества, увеличение доли третичного 

сектора в ВВП и структуре занятости; усиление процессов регионализации и глобализации), 

а также учитывая геоэкономическое положение нашей страны, дальнейшее 

совершенствование транспортно-логистического рынка положительно скажется на развитии 

внешнеэкономических отношений, будет способствовать увеличению национального 

экспорта, позволит Республике Беларусь стать крупным мультимодальным транспортным 

узлом, регионом в рамках Единого экономического пространства, специализирующимся на 

оказании транспортных и логистических услуг. Наиболее эффективным инструментом в 

этом процессе, на наш взгляд, является кластерный подход. 
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ РОЛЬ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Обращающиеся на финансовом рынке инструменты характеризуются на современном 

этапе большим разнообразием и по-разному оказывают влияние на экономику. Осуществляя 

операции на финансовом рынке, организация выбирает соответствующие финансовые 

инструменты их проведения. Одним из видов финансовых инструментов являются 

инструменты рынка ценных бумаг. При дефиците собственных средств и ограниченности 

инвестиционных кредитов банков актуальным является использование таких финансовых 

инструментов, как корпоративные ценные бумаги. Основными корпоративными ценными 

бумагами фондового рынка Беларуси являются акции и облигации. Именно эти ценные 

бумаги являются наиболее распространенными на белорусском рынке среди тех, которые 

могут выпускаться организациями. Выпуск облигаций, управление акционерным капиталом 

позволяют организациям привлекать необходимые инвестиции, а инвесторам выгодно 

размещать свободные денежные средства на рынке ценных бумаг. 

В Беларуси рынок ценных бумаг только начинает активно развиваться, и многие 

организации реального сектора экономики пока не имеют опыта работы на нем. В настоящее 

время нас в стране еще объективно не сформировался институт внутреннего инвестора. 

Субъекты хозяйствования не привыкли работать с инвестиционными финансовыми 

инструментами, размещать свободные средства под обязательства других компаний и т. д. 

Для многих даже достаточно крупных предприятий все еще существуют только два 

финансовых инструмента: кредит и депозит [1]. 

В настоящее время отечественные организации слабо мотивированы в привлечении 

инвестиций с использованием инструментов рынка ценных бумаг. Объем задолженности по 

кредитам юридическим лицам превышает объем облигаций субъектов хозяйствования, 

находящихся в обращении. Это связано со сложившейся практикой привлечения отдельными 

организациями льготных банковских кредитов и иных форм государственной поддержки.  

Следует отметить, что с 01.01.2015 перестала действовать льгота по 

налогообложению доходов от операций с облигациями, выпускаемыми юридическими 

лицами после 01.01.2015 года. По облигациям, выпущенным с 1 апреля 2008 года по 1 января 

2015 года, для целей применения статьи о доходах, которые не учитываются при 

определении валовой прибыли, относятся облигации, дата регистрации выпуска которых в 

Государственном реестре ценных бумаг (дата регистрации биржевых облигаций ОАО 
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«Белорусская валютно-фондовая биржа») приходится на период с 1 апреля 2008 года по 1 

января 2015 года. Также с 2015 года предусмотрена отмена пониженной ставки налога на 

прибыль на 50% при налогообложении прибыли, полученной от реализации долей в 

уставном фонде (паев, акций) организаций, находящихся на территории Республики 

Беларусь (либо их части) [2]. 

Данные меры отрицательно отразятся на привлекательности для потенциальных 

инвесторов этих ценных бумаг. Ведь мировая практика показывает, что заинтересованность 

инвесторов в объектах инвестирования определяется уровнем налогообложения 

генерируемых им финансовых потоков [3]. 

Также одним из ограничений привлечения инвестиций является недостаточно 

развитая культура работы с инвестором, которая предполагает, прежде всего, полную 

финансовую открытость и прозрачность эмитента, что достигается применением 

международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). В ближайшее время переход 

на МСФО станет для организаций необходимым условием привлечения ресурсов на 

финансовых рынках.  

Прозрачности компаний-эмитентов ценных бумаг для международных инвесторов 

способствует и работа с рейтинговыми агентствами. Сегодня с ними сотрудничают органы 

государственного управления Республики Беларусь, муниципальные образования и банки. 

Организациям реального сектора эта работа еще только предстоит. В настоящее время в 

Республике Беларусь отсутствует установленная законодательством процедура присвоения 

рейтингов эмитентам и их ценным бумагам, что снижает возможности инвесторов 

производить рыночную оценку активов, управлять рисками [4]. 

Для стимулирования экономического развития Республики Беларусь посредством 

применения финансовых инструментов, а именно, корпоративных ценных бумаг для целей 

инвестирования, необходимо продолжить работу по совершенствованию системы 

налогообложения доходов инвесторов от операций с ценными бумагами юридических лиц. 

Также необходимо повысить прозрачность финансово-хозяйственной деятельности 

эмитентов ценных бумаг путем представления отчетности по международным стандартам, 

обеспечить доступность этой информации в полном объеме для всех участников рынка 

ценных бумаг, сформировать систему присвоения и использования рейтингов по 

национальной шкале, развить необходимую инфраструктуру рынка ценных бумаг в виде 

рейтинговых агентств, финансовых консультантов. Для этой цели необходимо 

осуществление государственной политики поддержки рынка ценных бумаг, в том числе 

направленной на информирование и привлечение инвесторов, создание института 

независимых инвестиционных консультантов, упрощение доступа частного инвестора к 

инвестиционным продуктам. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ 

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ 

 

Текущие тенденции развития мировой экономики свидетельствуют о том, что прямые 

иностранные инвестиции (ПИИ) выступают одним из главных факторов устойчивого, 

качественного и сбалансированного экономического развития, а также повышения 

международной конкурентоспособности для большинства стран. 

В настоящее время Беларусь в значительной мере заинтересована в активном 

поступлении ПИИ в силу ограниченности внутренних источников поддержания дальнейшего 

устойчивого экономического развития. Вместе с тем в целом пока нельзя утверждать, что в 

стране сформировался эффективный процесс привлечения ПИИ, обеспечивающий 

поступательное развитие национальной экономики. 

Сложившаяся в Беларуси практика привлечения ПИИ не отвечает потребностям 

страны в ее модернизации и подчеркивает необходимость совершенствования национальной 

инвестиционной и промышленной политики и разработки более эффективных механизмов в 

сфере привлечения иностранного капитала.  

Механизмы привлечения ПИИ можно условно разделить на прямые и косвенные. В 

целом прямые механизмы призваны обеспечить селективный подход в области 

формирования инвестиционного климата для прямых инвестиций, главным образом по 

отраслям экономики и территориальным субъектам принимающей страны, и представляют 

собой непосредственные механизмы привлечения ПИИ (фискальные, финансовые, 

нефинансовые). Они оказывают прямое воздействие на масштабы и направления притока 

прямых инвестиций в национальную экономику. Косвенные механизмы привлечения ПИИ 

регулируют общеэкономические и институциональные условия и имеют опосредованное 

влияние на привлечение ПИИ. К косвенным механизмам относятся регулирование 

экономических условий и экономики в целом; общие законодательные условия; 

регулирование политической ситуации; регулирование предпринимательской деятельности; 

регулирование развития инфраструктуры; административные условия и т.д. При этом, как 

отмечают многие эксперты, косвенные механизмы зачастую более важны в плане 

привлечения зарубежных инвесторов, так как устойчивая макроэкономическая и 

институциональная среда способствуют минимизации рисков при инвестировании. 

Учитывая специфику национальной экономики и основные проблемы на пути 

зарубежных инвесторов, механизм привлечения ПИИ в Беларусь следует рассматривать как 

совокупность мер и инструментов, направленных не только на стимулирование притока 

ПИИ в страну, но и на оптимизацию данного процесса – упорядочение структуры, форм и 

направленности прямых зарубежных инвестиций в соответствии с потребностями и 

стратегическими интересами республики, а также на обеспечение благоприятной 

экономической и институциональной среды для прихода инвесторов. 

Наиболее важным направлением совершенствования прямых механизмов 

привлечения ПИИ является оптимизация существующих льгот и преференций для 

зарубежных инвесторов. Данный аспект необходимо принимать в расчет при выработке 

политики привлечения ПИИ в Беларусь, в особенности на длительную перспективу. 

Учитывая обострение конкуренции в мире и, в частности, в регионе за ПИИ, 

сопровождающееся предоставлением странами многочисленных льгот прямым зарубежным 

инвесторам, а главное – несовершенство инвестиционного климата Беларуси, не создающего 

условия для полноценной реализации потенциала страны в плане привлечения ПИИ, в 

существующих условиях нет возможности полностью отказаться от действующей системы 
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преференций, льгот и гарантий для иностранных инвесторов. В то же время, применение 

таких льгот и преференций должно являться временной мерой и использоваться более 

эффективно и в ограниченных масштабах. В целом применение подобных преференций 

противоречит политике Беларуси по устранению льгот в области налогообложения и 

обязательствам страны перед международными экономическими организациями. В 

перспективе задачей должно стать поэтапное устранение подобных льгот и преференций. 

Льготы и преференции должны остаться только для инвестиционных проектов 

высокотехнологичной и инновационной направленности (в том числе способствующие 

созданию высокотехнологичных рабочих мест), экспортной и импортозамещающей 

ориентации и для инвесторов, создающих производства с высокой добавленной стоимостью. 

Наряду с применением (на современном этапе – в ограниченных масштабах) 

принципа национального режима инвестиционной политике Беларуси нужна реализация 

иных принятых в международной практике принципов правового регулирования ПИИ. В 

первую очередь, речь идет о режиме наибольшего благоприятствования, который 

предоставляется многими зарубежными странами инвесторам, с тем, чтобы не было 

дискриминации по отношению к инвесторам из каких-либо стран. Белорусское 

законодательство в настоящее время в отношении иностранных инвестиций не содержит 

упоминаний об этом принципе. Между тем, в двусторонних и многосторонних соглашениях 

о содействии и защите инвестиций, заключаемых Беларусью с зарубежными странами, эта 

правовая норма закреплена. Более того, многие такие соглашения предполагают 

предоставление иностранным инвестициям национального режима или режима наибольшего 

благоприятствования в зависимости от того, какой из них является более благоприятным для 

иностранного инвестора. Подобная формулировка содержится более чем в 50 заключенных 

Беларусью двухсторонних соглашениях о поощрении и взаимной защите инвестиций. С 

учетом того, что существующий национальный режим в целом не является благоприятным 

для ПИИ, необходимо внести в национальное законодательство, в частности, в Закон «Об 

инвестициях», положение о применении режима наибольшего благоприятствования. Это 

может иметь существенное значение для повышения привлекательности белорусской 

экономики для прямых зарубежных инвесторов.  

При этом режим наибольшего благоприятствования должен предусматривать изъятия 

в связи с участием Беларуси в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а также на основе 

заключенных соглашений об устранении двойного налогообложения или других 

договоренностей по вопросам налогообложения. В особенности это касается ряда 

таможенных льгот, в том числе субсидирования экспорта, использование которых 

ограничено в силу заключенных двухсторонних соглашений в рамках ЕАЭС. 

В силу того, что использование государством прямых механизмов стимулирования 

ПИИ ведет к значительным потерям государства в виде недополучения налоговых и иных 

поступлений, целесообразно, чтобы основной акцент был сделан на использовании 

косвенных механизмов стимулирования ПИИ, которые регулируют инвестиционный климат, 

т.е. общеэкономические и институциональные условия, и имеют опосредованное влияние на 

привлечение ПИИ. 

Одним из наиболее важных направлений совершенствования косвенных механизмов 

привлечения ПИИ выступает усиление степени защиты прав собственности инвесторов и 

обеспечение прозрачности и независимости судебной системы. Для успешного привлечения 

ПИИ в Беларуси необходимо минимизировать риски, связанные с защитой прав 

собственности инвесторов. Улучшение позиций Беларуси по уровню защиты прав 

собственности может быть достигнуто путем гармонизации национальной системы защиты 

иностранных инвесторов в соответствии с передовой международной практикой. 

Потенциальные иностранные инвесторы должны быть уверены в стабильности и 

прозрачности правовых норм, гарантирующих защиту их инвестиций. В данном контексте 

конкретной мерой выступает введение в белорусское законодательство стабилизационной 

(«дедушкиной») оговорки для защиты инвестора от принятия в будущем законодательных 
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актов, ухудшающих его положение. В действующем законодательстве, в частности, 

вступившем с начала 2014 г. Законе Республики Беларусь «Об инвестициях» такая оговорка 

отсутствует, хотя изначально она предусматривалась к введению в Инвестиционный кодекс 

Республики Беларусь со сроком действия до 5 лет. Помимо необходимости введения 

стабилизационной оговорки в национальное инвестиционное законодательство 

целесообразно ее распространение на весь срок действия инвестиционного проекта (а не на 

ограниченный промежуток времени), так как каждый проект имеет свой срок окупаемости 

вложенных средств. Повысить доверие зарубежных инвесторов к национальной судебной 

системе можно исключительно благодаря судебной практике. С одной стороны, не должно 

быть случаев, когда права инвесторов нарушаются. С другой стороны, должны иметь место 

прецеденты, которые доказывают, что суд действительно независим, и инвестор может 

отстоять свои права. 

Другим важнейшим направлением совершенствования косвенных механизмов 

стимулирования ПИИ является повышение качества регулирования экономических 

процессов, что в первую очередь предполагает упрощение условий ведения 

предпринимательской деятельности. С этой целью необходимо снижение участия 

государства в контроле цен, деятельности финансово-кредитных организаций, а также 

создание более благоприятных условий для развития частной инициативы в стране. Развитие 

частной инициативы предполагает существенное сокращение доли государственного сектора 

и более активную приватизацию государственной собственности, которая может служить 

эффективным способом привлечения зарубежных инвесторов. В данном случае важным 

аспектом при приватизации является сокращение перечня различных дополнительных 

условий, которые зачастую должны выполнить потенциальные покупатели государственной 

собственности (сохранение профиля работы предприятия, рабочих мест, содержание 

объектов социальной инфраструктуры, поддержание существующих объемов производства, 

капиталовложений и т.д.). Эти условия отпугивают инвесторов, поскольку ограничивают 

свободу развития активов предприятия новым собственником. Для повышения 

эффективности приватизационных процессов необходимо разработать перечень конкретных 

иностранных компаний, которые могут быть заинтересованы не просто в приватизации 

отечественных предприятий, а в дальнейшем развитии бизнеса на территории Беларуси. 

Немаловажным с точки зрения привлечения ПИИ является также сокращение 

бюрократических барьеров для прихода и работы зарубежных инвесторов, предполагающее 

существенное снижение участия государства в регулировании и административной 

регламентации деятельности хозяйствующих субъектов. В особенности необходимо 

кардинально дебюрократизировать процесс привлечения ПИИ в регионы республики. 

Зачастую иностранным инвесторам приходится сталкиваться с рядом препятствий со 

стороны местных региональных властей, в том числе значительными задержками с 

получением разрешений на работу, наймом персонала, с арендой земли или недвижимости. 

Отдельным вопросом выступает развитие консультаций правительства и иных органов 

государственного управления с иностранным бизнесом до принятия регулирующих мер, так 

как зачастую новые регламентирующие меры принимаются без необходимых 

предварительных консультаций с представителями бизнеса, без учета мнения инвесторов, 

что делает инвестиционную политику менее предсказуемой, а инвестиционный климат – 

менее привлекательным. 

Безусловно, совершенствование механизмов привлечения ПИИ не ограничивается 

обозначенными выше направлениями. Для эффективного привлечения ПИИ необходимо 

комплексное совершенствование как прямых, так и косвенных инструментов 

стимулирования зарубежного капитала, что позволит Беларуси успешно конкурировать со 

странами региона и, в частности, партнерами по ЕАЭС за внешние инвестиции. 
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НЕЦЕНОВЫЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ  

В БЕЛОРУССКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Естественные монополии являются важнейшими составляющими экономики страны – 

от результатов их функционирования зависит формирование отечественного внутреннего 

рынка, и при реформировании естественных монополий необходимо учитывать особенности 

национальной экономики и зарубежный опыт, что в свою очередь влияет на выбор формы 

регулирования их деятельности.  

На практике помимо ценовых методов регулирования деятельности естественных 

монополий применяются также и неценовые. Следует отметить, что для Республики 

Беларусь характерно преобладание ценовых методов над неценовыми. Изучение методов 

ценового регулирования естественных монополий в нашей стране и за рубежом показывает, 

что государственные органы пересматривают основные подходы к ценовому регулированию 

естественных монополий и постепенно внедряют новые инструменты государственной 

политики в отношении рассматриваемых субъектов рынка. 

Учитывая опыт большинства стран помимо использования ценовых методов 

регулирования можно применять также и неценовые, которые включают в себя:  

- стандартизацию и сертификацию продукции естественных монополистов. Данный 

метод регулирования деятельности достаточно трудоемок, так как требует значительных 

финансовых ресурсов по приобретению необходимых технических средств для 

осуществления контроля за всем производственным процессом, так как оказываемые услуги 

или производимая продукция должны соответствовать определенным стандартам качества от 

производства до конечного потребления (например, качество выпускаемых насосов, труб для 

водоснабжения и водоотведения). Непосредственно данный метод регулирования 

затрагивает интересы государства как основного органа-регулятора деятельности, населения 

и непосредственно монополиста, отвечающего за оказываемые услуги.  

Преимущество данного метода – потребитель сможет контролировать качество 

оказываемых ему услуг и потребует от естественного монополиста соблюдения норм и 

правил, которые направят его к оптимизации структуры себестоимости. Все это требует 

более полного описания в законодательном порядке прав, обязанностей и ответственности 

сторон; 

- обязательный аудит. Данный метод регулирования широко известен. Под 

обязательным аудитом понимают проверку ведения бухгалтерского учёта и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности организации в соответствии с национальными и 

международными стандартами, контроль за финансовыми потоками организации. 

Применительно к переходной экономике, данный метод не в состоянии 

контролировать и проводить полноценный мониторинг хозяйственной деятельности, где 

степень лоббизма и коррумпированности высока. Только после основательной перестройки 

принципов работы самого монополиста (ориентация на улучшения качества обслуживания, 

стремление к введению новых энергосберегающих технологий, оптимизации 

производственной структуры и структуры издержек) возможно более широкое и 

эффективное применение данного метода регулирования. Также мерой усиления контроля за 

деятельностью монополиста может стать финансовый мониторинг всех банковских 

операций, исходящих от монополиста [1]. Применять данный метод регулирования не 

рекомендуется при наличии кризисных явлений в экономике; 

- выделение естественно-монопольного сегмента. Данный метод в большей степени 

ориентирован на структурные реформы, а не на регулирование. Суть метода состоит в 



159 

следующем: выделяется в отдельно функционирующую компанию естественно-

монопольный сегмент со своим руководством и собственником (из одной компании 

появляется несколько мелких), а другая часть компании - это конкурентный сегмент, которая 

самостоятельно конкурирует на рынке с другими производителями – это все характерно 

только для неценовых методов регулирования. Для естественно-монопольного сегмента 

характерно независимое финансирование от источников дохода.  

Данный метод регулирования применяется на западе в качестве стандарта 

регулирования монополий и получил широкое применение в сфере энергетики. Указанный 

метод можно считать перспективным для применения в экономической практике, но при 

этом необходимо учитывать техническую структуру производства отрасли регулирования: 

кто сможет оказать услугу дешевле, например, выработка энергии ГЭС или ТЭЦ. В 

Республике Беларусь также можно использовать данный метод при выработке и поставке 

энергоресурсов.  

- ведение раздельного бухгалтерского баланса потенциально-конкурентного и 

естественно-монопольного сегментов в рамках одной компании. Данный метод 

регулирования схож с методом выделения естественно-монопольного сегмента, однако 

широкого применения не нашел в других странах, но, тем не менее, можно отметить его 

значимость. Суть метода состоит в следующем: естественно-монопольное звено 

рассматривается как самостоятельный субъект финансовой отчетности. Компания-

монополист, имеющая раздельный баланс, имеет преимущества перед просто разделенной 

компанией по сегментам, так как она выступает как единая производственная система с 

отлаженной структурой «производство – сбыт».  

Изучение особенностей национальной экономики позволяет утверждать, что 

необходимо существование целостных предприятий в рамках естественно-монопольной 

отрасли, например, энергоснабжение – в рамках одного предприятия, или газоснабжение, 

железнодорожные перевозки, услуги телефонной связи - несколько мелких предприятий в 

рамках одного – если этому способствует производственная и техническая структура;  

- организация торгов за франшизу (франчайзинг). Данный метод регулирования 

является одним из наиболее распространенных неценовых методов регулирования в странах 

с развитой рыночной экономикой. Суть метода состоит в создании нормальных условий для 

благоприятного функционирования отрасли посредством торгов, т. е. организацию 

конкурентного рынка в отраслях естественных монополий до начала производственного 

процесса, что говорит об универсальности, эффективности и перспективах его применения. 

Данная универсальность предполагает создание оптимальных законодательных условий, при 

которых затрудняется сговор и коррумпированность регулирующих органов. В белорусской 

практике развитие данного метода должно быть соотнесено с формированием 

законодательной базы, регулирующей деятельность естественных монополий, с 

расширением конкурентной среды и снижением экономических и административных 

барьеров входа на соответствующие рынки.  

Данный метод широко применяется при организации железнодорожных перевозок. В 

целом конкуренция будет способствовать повышению качества оказываемых услуг и 

возврату вложенного капитала.  

- обязательное обслуживание определенных групп потребителей. Суть данного 

метода регулирования достаточно проста: организация - естественный монополист обязуется 

оказывать услуги определенным группам потребителей без учета своевременной оплаты за 

предоставленные услуги. В Республике Беларусь определение категорий потребителей, 

подлежащих обязательному обслуживанию субъектами естественных монополий, 

осуществляется Президентом Республики Беларусь, Правительством Республики Беларусь и 

уполномоченными им республиканскими органами государственного управления, а также 

местными исполнительными и распорядительными органами [2]. 

Эффективность применения данного метода велика, так как речь идет о 

экономической безопасности. Выгоду в краткосрочном периоде получает только 
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потребитель, а в долгосрочном – общество в целом; 

- ограничение на покупку акций предприятий – естественных монополистов. 

Применение данного метода обусловлено контролем государства за стратегически важными 

отраслями экономики, обеспечением энергетической безопасности национальной экономики, 

поддержанием на приемлемом уровне цен в зависимости от благосостояния населения, а в 

итоге обеспечение повышения конкурентоспособности национальной продукции. 

Использование данного метода было эффективно в 90-х гг., когда проходила массовая 

приватизация объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение 

для страны.  

Так, данный метод сейчас эффективен в силу переходного периода белорусской 

экономики, а эффективность его применения пойдет на спад с усилением рыночных рычагов 

в экономике. Присутствие государства в акционерном капитале естественных монополистов 

Республики Беларусь (в сфере транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа по 

трубопроводам) вызывается их значимостью – особой значимостью проблем национальной 

безопасности; 

- неформальные методы. К данным методам относятся те методы, которые основаны 

на реализации «неформальных правил», которые не нашли отражения в законодательно-

правовых актах. В переходной экономике достаточно часто встречаются неформальные 

правила – договоренности преобладают над требованиями закона. Действие неформальных 

методов неценового регулирования естественных монополий принимает следующие формы: 

командно-административные: субъективное воздействие органов власти на политику 

естественных монополий исходя из принципа целесообразности (политической, социальной); 

реализация интересов определенных коммерческих структур; навязывание на естественные 

монополии непрофильных функций. Данные методы в практике встречаются, однако не 

афишируются, так как не имеют под собой юридической основы. 

Также следует отметить, что неценовые методы регулирования деятельности 

естественных монополий имеют ряд преимуществ: обеспечивают повышение качества 

продукции (работ, услуг); оптимизируют финансовые потоки субъектов хозяйствования; 

способствуют достижению баланса интересов потребителей и производителей продукции 

при сохранении государственного контроля над данными сферами деятельности. 

Неценовые методы регулирования деятельности естественных монополий оказывают 

влияние на производственный процесс, позволяют получать прибыль, не прибегая к 

завышению цен (тарифов) и формирования их на более приемлемом для потребителей 

уровне [3]. 

Таким образом, следует отметить, что неценовые методы регулирования имеют право 

на существование, так как компенсируют провалы конкурентного рынка, позволяют 

контролировать хозяйственные процессы внутри монополий и перестраивать их структуру 

на пользу общества. Эффектность неценовых методов высока, но их использование должно 

осуществляться во взаимодействии с ценовыми методами регулирования, поскольку они в 

совокупности отражают целостную экономическую картину хозяйственной деятельности 

естественной монополии.  
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ТРУДОВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ И ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В СТРАНАХ 

СОДРУЖЕСТВА 

 

По данным ООН, в данный момент в мире на каждые 35 человек приходится один 

мигрант. Число людей, тесно связанных с миграцией (через денежные переводы, торговлю, 

инвестиции, благотворительность, передачу навыков и технологий), еще больше.  

Увеличение за последние годы миграционных потоков способствует росту средств, 

которые мигранты отсылают обратно в страны происхождения. Если в 90-х годах удельный 

вес денежных переводов составлял в экономиках государств 45%, то сейчас он вырос до 

75%. Согласно статистике Всемирного банка, в 2013 г. объем денежных переводов в мире 

составил около 550 млрд долл. США. По некоторым прогнозам, к 2016 г. этот показатель 

может увеличиться до 600 млрд долл. США [1].  

В странах СНГ каждый год наблюдается перемещение около 10 млн трудовых 

мигрантов. Армения, Молдова, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан обладают самыми 

высокими показателями эмиграции в мире. Кроме того, Молдова, Казахстан и Кыргызстан 

характеризуются как страны с наиболее высоким процентом денежных переводов от ВВП. 

Одной из основных причин миграционных процессов в странах СНГ является 

значительный разрыв в заработной плате. Миграция также помогает преодолеть любые 

ограничения капитала, с которыми человек может столкнуться в своей стране, желая начать 

собственный бизнес. Пользой, которую получает страна-донор, являются денежные 

переводы мигрантов, низкий уровень безработицы и, следовательно, меньшая нагрузка на 

системы социального обеспечения [2].  

В последние годы доля легальных трудовых мигрантов из других стран СНГ достигла 

в России 75%, в Беларуси – около 40%, в Украине – 30%, в Молдове – примерно 20%. В 

Азербайджане, Казахстане и Таджикистане доля мигрантов из СНГ не превышает 10–12%. 

Официальная статистика не способна показать реальный объем международных миграций, 

однако можно утверждать, что наибольшее количество трудовых мигрантов – это узбеки, 

украинцы, таджики и молдаване. Среди привлекаемой иностранной рабочей силы из стран 

дальнего зарубежья в СНГ преобладают граждане Китая, Турции и Вьетнама.  

Если обратиться к результатам переписей населения, проведенных между 1989 и 2010 

гг. в таких странах, как Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Украина, то можно 

увидеть, что число мигрантов из стран СНГ, мигрировавших на постоянное место 

жительства, среди постоянного населения сокращается во всех перечисленных государствах, 

кроме России. Наиболее ярко это было выражено в Казахстане (54%) и Кыргызстане (65%) 

[3]. 

Миграционные процессы в Азербайджане особенны тем, что многие люди покидают 

страну не только с целью поиска работы, но и по политическим причинам. Начало 

использования нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, а также появление на Кавказе 

многочисленных западных и других нефтяных компаний способствовало значительному 

притоку в страну трудовых мигрантов (преимущественно из стран Ближнего Востока и Юго-

Восточной Азии). Таким образом, сейчас Азербайджан является, с одной стороны, 

поставщиком рабочей силы, а с другой стороны – центром притока трудовых и транзитных 

мигрантов.  

На миграционную ситуацию Армении большое влияние оказывает высокий уровень 

безработицы (до 30%). Большое количество трудовых мигрантов покидают страну по 
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причине низких заработных плат, а также из-за несоответствия полученной квалификации и 

спроса на нее. 

В Беларуси трудовая миграция снижает уровень напряженности на рынке труда, 

способствует получению экономикой необходимых ей валютных вливаний, сокращает 

дефицит платежного баланса, может увеличивать рост сбережений населения. Однако в 

настоящее время наблюдается увеличение оттока из страны высококвалифицированной 

рабочей силы (в среднем на 6% в год). В то же время, происходит рост притока относительно 

низко квалифицированной рабочей силы (на 3% в год), что может отрицательно сказаться на 

некоторых отраслях национальной экономики.  

В Казахстане общее количество выходцев из Беларуси, России, Украины и Молдовы 

за последние годы уменьшилось на 70%, невзирая на то, что данная страна проводит 

политику создания благоприятных условий для привлечения иностранной рабочей силы и 

стремится максимально упростить регистрационные и визовые процедуры, приближая их к 

мировым стандартам. 

В Кыргызстане количество мигрантов уменьшилось на 80 %. Очевидно, что такая 

динамика в этой стране, равно как и в Казахстане, является результатом репатриации 

населения. 

В России, напротив, количество иммигрантов за 200-2013 гг. возросло более, чем на 

40 %. Страна ежегодно принимает более 1 млн человек. Остро встала проблема нелегальной 

миграции из стран СНГ, Азии и Африки. Согласно информации ООН, Россия занимает 

второе место в мире по количеству мигрантов и третье место по количеству незаконных 

миграций. Следом за ней по количеству нелегалов в стране идет Украина. 

Россия привлекает мигрантов благодаря относительно благоприятной визовой 

политике (возможность безвизового и упрощенного въезда на территорию страны для 

граждан стран СНГ и некоторых других зарубежных стран), наличию в ряде отраслей 

экономики большой емкости рынка труда иностранной рабочей силы, отсутствию языковой 

проблемы и достаточно высокому уровню заработных плат.  

В будущем роль России как главного центра притяжения постоянных и временных 

мигрантов на постсоветском пространстве может сохраниться, если экономические и 

демографические факторы будут создавать необходимые условия для привлечения 

мигрантов. Основные денежные переводы из России осуществляются в три страны: 

Узбекистан, Украину и Таджикистан. Однако в числе стран-получателей можно увидеть и 

европейские государства, равно как и азиатские. Среди стран дальнего зарубежья Китаю 

отводится первое место в объеме полученных из России денежных переводов [4]. 

В Таджикистане на миграционную ситуацию оказали влияние глобальные 

политические и социально-экономические перемены, обусловленные безработицей. 

Трудовая миграция в Россию и Казахстан стала играть очень важную роль в улучшении 

материального благосостояния населения страны. 

Миграционные процессы в Узбекистане характеризуются увеличением 

территориальной подвижности населения, что происходит в связи с проводимыми 

экономическими реформами и развитием рыночных отношений. Наблюдается отток 

населения за рубеж. Более 250 тыс. человек в Узбекистане ежегодно меняют постоянное 

место жительства. Большая доля в стране временных и нелегальных мигрантов. 

Следует отметить, что характерной чертой трудовой миграции в СНГ является 

огромное количество мигрантов с неурегулированным статусом или работающих без 

разрешений. Основной причиной этого являются очень ограниченные возможности для 

контроля над ситуацией со стороны правительств принимающих стран (в первую очередь, 

России и Казахстана) и большие масштабы серой экономики, которая использует 

нелегальных мигрантов в связи с высокой рентабельностью подобного наемного труда и 

которая поддерживает безнаказанными коррупционные схемы найма таких рабочих [5]. 

Денежные переводы мигрантов для большинства стран СНГ являются значительным 

и важным источником иностранной валюты. Они оказывают положительное влияние на 
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производительность труда и занятость, могут способствовать реинтеграции постсоветского 

пространства, укреплению и расширению экономических и социальных связей между 

государствами. Общие тенденции денежных переводов государств СНГ находятся под 

влиянием обстоятельств, с которыми мигранты сталкиваются в странах назначения, что 

отражает изменения, происходящие в экономиках стран-реципиентов. 

Первое место по объему полученных денежных переводов занимает Украина, однако 

Таджикистан в большей степени зависит от денежных переводов, чем любая другая страна в 

мире. По объему денежных переводов от ВВП (в 2012 году эта цифра составила 48 %) 

государство занимает лидирующее положение. Подсчитано, что половина мужчин 

трудоспособного возраста из Таджикистана находятся за границей, в основном в России.  

Очень сильна экономическая зависимость от денежных переводов и у Кыргызстана. 

Здесь объем денежных переводов от ВВП составляет 31 %. Далее следуют Молдова (24 %) и 

Армения (более 20 %) [1]. Характерной особенностью денежных переводов в Армении 

является то, что в большинстве случаев полученные деньги не используются для инвестиций, 

а идут на удовлетворение первоочередных нужд или откладываются в качестве сбережений. 

Денежные переводы играют большую роль и в экономике Азербайджана. Как и 

большинство стран СНГ, наибольший процент денежных переводов государство получает из 

России. По некоторым оценкам, объем денежных переводов из России в Азербайджан 

ежегодно составляет около 2 млрд долл. США. 

В Беларуси, согласно данным Всемирного банка, объем денежных переводов 

составляет около 1–2 % от ВВП [1]. Большая часть средств поступает в страну из России. 

Таким образом, денежные переводы, осуществляемых в СНГ направляется 

преимущественно из России и Казахстана в Армению, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан, 

Узбекистан и Украину. В то время как страны-реципиенты испытывают большую 

зависимость от денежных переводов, страны-доноры нуждаются в рабочей силе мигрантов. 

О влиянии миграций, оказываемом на экономику стран СНГ, нельзя говорить 

однозначно. Если процессы регулируются, эффект положителен (приток валюты, решение 

проблемы безработицы, рост совокупного объема мирового производства и др.), однако при 

отсутствии четкого контроля может наблюдаться отток из стран высококвалифицированных 

специалистов, рост теневой экономики, увеличение масштабов преступной деятельности и 

снижение уровня благосостояния государств. 

Так как многие страны СНГ сталкиваются с ослаблением платежного баланса, 

значение денежных переводов как источника валютной выручки растет. Большие потоки 

денежных переводов оказывают прямое воздействие на валютные курсы, внутренние 

процентные ставки и платежный баланс, повышают кредитоспособность стран и тем самым 

улучшают доступ к международным рынкам капитала.  

Таким образом, международная миграция приводит, с одной стороны, к увеличению 

зависимости принимающей страны от денежных переводов. С другой стороны, денежные 

переводы являются одним из ключевых факторов в борьбе с бедностью и хорошим 

источником экономического развития. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

В современном мире четко осознается необходимость оценки не только 

количественных, но и качественных аспектов экономического роста. Ориентация 

исключительно на достижение высоких темпов роста не приводит к устранению проблем 

бедности и социального неравенства, не всегда способствует повышению уровня 

благополучия населения. В научном мире были предприняты попытки найти иные 

показатели прогресса общества, оценить субъективное счастье человека. В ряде стран уже 

проводится серьезная работа по пересмотру подходов к экономическому росту, ведутся 

масштабные исследования и разрабатываются количественные критерии качества роста, 

благополучия и счастья людей. Внимание уделяется и объективным, и субъективным 

показателям.  

Одной из наиболее известных инициатив по поиску показателей для измерения 

качества жизни и экономического роста была созданная в 2008 году по инициативе 

французского президента Николя Саркози Комиссия по основным показателям 

экономической деятельности и социального прогресса, более известная как Комиссия 

Стиглица-Сена-Фитусси. Она состояла из 25 человек во главе с лауреатом Нобелевской 

премии по экономике Д. Стиглицем. В состав Комиссии входили выдающиеся экономисты и 

лауреаты Нобелевской премии: А. Сен, Ж.-П. Фитусси, К. Эрроу, Д. Канеман, Н. Стерн, К. 

Дервиш, Э. Джованнини. В сентябре 2009 г. Комиссия представила свой доклад, основная 

идея которого заключается в том, что пришло время поменять направленность показателей с 

измерения экономического производства на измерение благополучия людей. Однако 

Комиссии, несмотря на большую проделанную работу, не удалось разработать конкретных 

показателей. Ее рекомендации скорее очерчивают критерии, которые необходимо принять во 

внимание при формулировании новых индикаторов. Основные положения доклада 

выражены в 12 следующих рекомендациях.  

1. При измерении материального благополучия необходимо ориентироваться на доход 

и потребление, а не на производство.  

2. Учитывать домашний труд.  

3. Рассматривать доход и потребление совместно с богатством.  

4. Уделять больше внимания распределению дохода, потребления и богатства.  

5. Охватывать в показателях дохода внерыночную деятельность.  

6. Качество жизни зависит от объективных условий и возможностей людей. 

Необходимо принимать меры по совершенствованию показателей здоровья, образования, 

личной деятельности и состояния окружающей среды. В частности, значительные усилия 

должны быть направлены на разработку ясных надежных показателей для измерения 

социальных связей, политического участия и отсутствия безопасности, так как они влияют 

на удовлетворенность жизнью.  

7. Показатели качества во всех сферах жизни должны оценивать степень неравенства.  
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8. Необходимо разработать опросы для оценки связей между различными аспектами 

качества жизни для каждого человека, и эта информация должна использоваться при 

проведении политики в различных областях.  

9. Статистические службы должны предоставлять необходимую информацию для 

агрегирования аспектов качества жизни, чтобы составлять разнообразные индексы.  

10. Показатели как объективного, так и субъективного благополучия предоставляют 

ключевую информацию о качестве жизни людей. Статистические службы должны составить 

вопросы, охватывающие оценку жизни людей, их гедонический опыт и приоритеты и 

включить их в свои опросники.  

11. Оценка устойчивого развития требует четко обозначенной системы показателей. 

При этом может возникнуть путаница при попытке объединить в один показатель 

благополучие и устойчивое развитие.  

12. Аспекты устойчивого развития, связанные с охраной окружающей среды, требуют 

дополнительных тщательно отобранных физических показателей. В частности, необходим 

четкий показатель приближения к опасным уровням ущерба окружающей среде (например, в 

результате изменения климата, истощения рыбных ресурсов) [1, c. 12-18]. 

С апреля 2011 г. Национальная статистическая служба Великобритании начала 

измерять субъективное благополучие посредством национального опроса и составлять 

индекс национального благополучия, опираясь на общественные и экспертные обсуждения. 

В результате дебатов в рамках Программы измерения национального благополучия был 

предложен набор показателей, включающий такие сферы, как субъективное благополучие, 

здоровье, образование и навыки, личные финансы, отношения, условия проживания, занятия 

людей, экономические показатели, окружающую среду и управление. В июле 2012 г. был 

опубликован первый экспериментальный набор годовых национальных показателей 

благополучия [2, c. 1-2]. 

В 2010 г. заработал сайт проекта State of the USA – системы национальных 

показателей, призванной оценить прогресс граждан США и качество их жизни. State of the 

USA намеревается разработать около 300 показателей в различных областях: энергетики, 

инфраструктуры, преступлений, здоровья, образования, жилищных условий, окружающей 

среды, экономики. Области индикаторов будут выбираться Национальной академией наук и 

проверяться высококвалифицированными экспертами [3]. 

В 2010 г. национальный институт статистики Италии и Национальный совет по 

экономике и труду запустили проект по измерению равномерного и устойчивого 

благополучия. Было определено 12 сфер измерения благополучия: окружающая среда, 

здоровье, экономическое благополучие, образование и обучение, сбалансированность работы 

и жизни, социальные связи, безопасность, субъективное благополучие, природные 

ландшафты и культурное наследие, исследования и инновации, качество услуг, политика и 

институты. Более важными признаны здоровье, окружающая среда, образование и обучение, 

качество услуг, менее важными – экономическое благополучие, удовлетворенность жизнью, 

политическое участие, доверие к институтам и безопасность. 

Администрация Кабинета Министров Японии проводила исследования благополучия. 

Она учредила Комиссию по измерению благополучия и опубликовала предлагаемые 

показатели благополучия, а также в 2011 г. организовала Азиатско-Тихоокеанскую 

конференцию по измерению и содействию прогрессу в обществе, в марте 2012 г. провела 

первый опрос о качестве жизни. Он, в частности, включал такие области, как ощущение 

счастья; счастье, зависящее от других; удовлетворенность жизнью; эмоциональное 

равновесие; удовлетворенность на разных стадиях жизни; субъективную оценку жизненных 

условий; жилищные условия; тревоги; безопасность; социальную поддержку; оценку своего 

здоровья; частоту социальных контактов и иные аспекты благополучия. 

Бутан сконцентрировался на разработке политики, направленной на достижение 

счастья и благополучия граждан, и соответствующих показателей. В 1972 г. в этой стране по 

инициативе короля было введено понятие «валовое национальное счастье», которого в 
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стране пытаются достичь через пятилетние планы развития экономики. Индекс валового 

национального счастья был впервые рассчитан в Бутане в 2008 г. Он основан на четырех 

столпах – устойчивом социально-экономическом развитии, эффективном управлении, охране 

окружающей среды и сохранении национальной культуры. Далее эти четыре столпа делятся 

на девять «сфер счастья»: психологическое благополучие, здоровье, использование времени, 

образование, культурное разнообразие и устойчивость, эффективное правление, 

жизнеспособность общин, экологическое разнообразие и устойчивость, уровень жизни. В 

каждой из сфер счастья объективным индикаторам присваиваются большие веса, чем 

субъективным. Всего используется 124 переменные. В 2012 г. государство выступило 

инициатором и посредником в разработке новой экономической парадигмы развития и 

надеялось на международное сотрудничество. Окончательный доклад Бутана о благополучии 

и счастье, целях развития, экологической устойчивости и честном распределении был 

представлен Генеральной Ассамблее ООН в декабре 2013 г. [4, c. 2–5].  

Республика Беларусь также ведет работу по поиску показателей благосостояния 

людей, при этом осознавая важность не только количественного, но и качественного 

развития. В 1997 г. Беларусь одной из первых среди стран СНГ разработала Национальную 

стратегию устойчивого развития до 2010 г. В соответствии с ныне действующей НСУР на 

период до 2020 г. особое значение придается гармонизации социального, экономического и 

экологического развития как равноценных взаимодополняющих составляющих в едином 

сбалансированном комплексе «человек–окружающая среда–экономика» [5, c. 6, 70]. Эта же 

триада является основополагающей в проекте НСУР-2030. В настоящее время 

Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь разработан проект 

Методики по расчету регионального индекса качества жизни населения. Показатели для 

расчета сгруппированы по следующим аспектам: демографическая ситуация; рынок труда; 

материальное благосостояние населения; условия жизни населения; здравоохранение; 

образование; социальное положение; экологическая ситуация.  

В рамках СНГ Межгосударственным статистическим комитетом СНГ подготовлен проект 

Перечня статистических показателей общего благосостояния людей и условий их жизни [6]. В 

него вошли такие группы показателей, как: благосостояние; население и здоровье; социальная 

защита населения; образование; жилищные условия; качество продукции и услуг; экологическая 

ситуация; правовая защищенность; культура; физическая культура и спорт. 

Следует отметить, что, несмотря на усилия государств по поиску показателей качества 

экономического роста, существует ряд трудностей при их определении и расчете. Они связаны с 

необходимостью дополнительного финансирования, отсутствием необходимых методик расчета и 

базовых данных. Республике Беларусь следует продолжить работу по отбору критериев качества 

экономического роста, особенно его социального и природоохранного компонентов. Было бы 

полезно сотрудничать со странами, уже накопившими определенный опыт в этой сфере, 

например, с США, Великобританией, Францией, Италией, Японией, адаптировать их наработки к 

белорусским реалиям. Также стоит продумать возможность учета субъективных критериев 

социального благополучия и счастья при оценке качества экономического роста, что 

соответствует мировым тенденциям. Новая методика оценки качества экономического роста 

может быть в будущем включена в Национальную стратегию устойчивого развития до 2040 г. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ 

МОБИЛЬНОСТИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

 

Международная миграция растет в глобальном масштабе. Основные причины роста 

иммиграционных процессов связаны со значительным неравенством в экономической, 

социальной и политической областях, которое является важной чертой разрыва между 

относительно богатыми, демократическими, стабильными, но стареющими обществами 

Европы, и более бедными, менее стабильными, но молодыми и демографически растущими 

странами в соседних и других регионах мира. 

Дерегулирование является необходимым, но не достаточным условием для 

поглощения высвобождаемых трудовых ресурсов. Дерегулирование стимулирует создание 

малого бизнеса в густонаселенных и процветающих регионах, вряд ли стоит ожидать 

быстрый рост сектора услуг в моногородах с высокой безработицей и низким спросом [1]. 

Поэтому достаточно остро стоит вопрос о том, чтобы облегчить работникам 

возможности для переезда из одних мест в другие. 

Ключевыми мерами увеличения мобильности трудовых ресурсов являются 

пропаганда мобильности, отмена административных барьеров, развитие ипотеки, 

стимулирование переподготовки мигрантов. Можно выдавать ваучеры на приобретение 

билетов и оплату жилья в специальных общежитиях и т.д. При этом важна информационная 

поддержка этого процесса, то есть развитие информационной мобильности, и создание 

возможностей для профессиональной переориентации работников, то есть профессиональная 

мобильность.  

Одной из центральных мер, на мой взгляд, направленных на рост географической 

мобильности, является развитие ипотечных кредитов. Считается, что развитие ипотеки 

сдерживается отсутствием банковской системы, однако для развития ипотеки полноценные 

банки не нужны. Необходима национальная ипотечная корпорация, которая будет выкупать 

закладные и выпускать под залог недвижимости всевозможные бумаги, торгуемые на рынке. 

Таким образом, люди будут занимать деньги практически на рынке ценных бумаг. Очень 

важно, чтобы это была частная компания, но регулируемая, как FannieMae (США) или 

негосударственные пенсионные фонды. Такая структура дает работу и белорусским банкам, 

которые будут выдавать первичные кредиты, но и предъявляет спрос на страховые услуги. 

Кроме того, будет создан и долгосрочный финансовый инструмент [1]. 

Региональные и местные власти опасаются, что увеличение мобильности приведет к 

увеличению конкуренции между регионами и (для многих регионов) массовому оттоку 

трудовых ресурсов и, следовательно, инвестиций. Это верно – повышение мобильности 

заставит региональные и местные власти приложить гораздо больше усилий для 
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привлечения и удержания квалифицированных кадров и капитала. Региональные власти 

могут (если захотят) привлекать инвестиции и создавать рабочие места. В таком случае 

действующие на территории области совместные предприятия получат различные налоговые 

льготы и освободятся от местных и региональных налогов до полной окупаемости 

инвестиционного проекта [2]. 

Вопросы корпоративной мобильности связаны с созданием более гибких 

управленческих структур, более восприимчивым, с одной стороны, к изменению 

конъюнктуры рынка, с другой стороны, к технологическим и организационным инновациям. 

Для решения проблемы корпоративной мобильности нужно решать проблему более высокой 

профессиональной подготовки управленческих кадров. Необходимы инструменты создания 

стимулов для менеджеров и рабочих, такие, например, как опционы на покупку акций. 

Введение такого рода стимулов не только заставит лучше работать имеющихся сотрудников, 

но и привлечет новых, более квалифицированных профессионалов. 

Изменения в организационной структуре корпорации и стимулов внутри нее 

необходимо дополнить развитием современного сектора услуг как в сфере делового 

консалтинга и аудита, так и, как это ни странно, в сфере оптовой торговли. Создание более 

эффективных торговых сетей обеспечит более эффективную передачу сигналов об 

изменении конъюнктуры производителям, а значит, и повысит эффективность последних.  

Очень актуальным стоит вопрос переселения населения из городов в сельскую 

местность. Службами занятости населения сформулирован комплекс мер, содействующих 

межтерриториальному переселению граждан, в том числе с целью трудоустройства в 

сельской местности. Пакет льгот для переселенцев включает в себя компенсацию стоимости 

проезда к месту работы, провоза багажа и оплату временного жилья. Подобную систему еще 

предстоит совершенствовать, в частности, недостаточно продумана схема обеспечения 

переезда и проживания семей переселенцев.  

В целях обеспечения дальнейшего регулирования потоков внешней трудовой 

миграции необходимо реализовать комплекс следующих мер: 

 завершить формирование институциональной структуры по организации внешней 

трудовой миграции, предусматривающей совершенствование взаимодействия органов 

исполнительной власти, государственных и негосударственных структур, осуществляющих 

деятельность в области внешней трудовой миграции; 

 продолжить дальнейшее развитие и совершенствование нормативной правовой базы 

внешней трудовой миграции, расширение географии международного обмена рабочей силой 

и наращивание объемов экспорта рабочей силы на основе заключения международных 

договоров; 

 разработать и принять законы об усилении административной и уголовной 

ответственности за нарушение законодательства в сфере внешней трудовой миграции; 

 создать действующую систему контроля и противодействия нелегальной трудовой 

миграции; 

 разработать примерный перечень требований к трудовым контрактам между 

местными работодателями и иностранными работниками, и наоборот; 

 программы обеспечения мобильности должны предусматривать перемещение 

сотрудников внутри международных организаций и между ними, а также, по возможности, 

осуществлять такие перемещения в сотрудничестве с национальными гражданскими 

службами и учреждениями государственного и частного секторов; 

 в тех случаях, когда ожидается возвращение в организацию предусматривать 

возможность повторного приема на службу в организацию таким образом, чтобы 

организация могла воспользоваться опытом сотрудника; 

 предусматривать, чтобы мобильность была одним из условий приема на работу, 

когда это необходимо организации.  

Для повышения мобильности трудовых ресурсов необходимы следующие меры: 
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• развитие маятниковой миграции. Меры по обеспечению маятниковой миграции 

эффективнее в областях, где мобильность населения традиционно низка и где существуют 

институциональные барьеры, препятствующие смене места жительства. Среди политических 

мер эффективными также могут быть снижение транспортных издержек, как финансовых, 

так и временных, через совершенствование инфраструктуры и повышение эффективности 

рынка транспортных услуг, которые могут оказываться частным сектором и регулироваться 

государством;  

• инвестирование в образование и обучение в течение всей жизни. Среди безработных, 

проживающих в отсталых регионах, преобладают неквалифицированные рабочие с низкими 

шансами получить работу. Инвестиции в образование и обучение могут облегчить 

адаптацию к новым реалиям рынка и позволить работникам приобрести необходимые 

навыки и получить работу в более динамично развивающихся регионах;  

• повышение гибкости рынков труда. Для жителей отстающих регионов крайне важно 

осуществить комплекс мер, направленных на создание рабочих мест, приток капитала и 

повышение производительности. Среди этих мер одной из важнейших является повышение 

гибкости заработной платы на местных рынках труда, в частности, посредством 

децентрализованной системы переговоров об уровне заработной платы работников;  

• система социального обеспечения не должна снижать стимулы к мобильности. 

Щедрые пособия по безработице и льготы могут отрицательно отражаться на мобильности 

трудовых ресурсов, вызывая повышение уровня приемлемой заработной платы и снижая 

стимулы искать работу. Также есть наблюдения, что региональные различия в реальном 

располагаемом доходе на душу населения могут быть не так велики, как это следует из 

различий в региональном доходе на душу населения. Это в значительной степени связано с 

различным уровнем цен и социальными выплатами. Задача политики в этой области – найти 

правильный баланс, чтобы пособия по безработице и социальные льготы смягчали удары по 

доходам населения, но при этом сохраняли стимулы для поиска работы через ужесточение 

критериев, дающих право на пособие [3]. 

Несмотря на предпринимаемые попытки унификации миграционной политики, 

европейским государствам все еще приходится в одиночку противостоять массовому 

притоку иммигрантов (особенно южным странам ЕС и Германии), что нередко приводит к 

недовольству и конфликтам в отношениях между странами. Например, иммиграционные 

«скандалы» в последнее время превратились в весьма весомый фактор в двухсторонних 

отношениях Франции и Великобритании. Недовольство отсутствием гармонизированного 

подхода к проблеме неконтролируемой иммиграции высказывают Италия и Испания, 

наиболее пострадавшие от притока иммигрантов и беженцев из Турции, Магриба, а также 

Германия и Австрия, испытывающие массовую иммиграцию из Турции и бывшей 

Югославии. 

Таким образом, задачи, стоящие перед мировым сообществом в области миграции, 

сложны и необъятны. Обеспечение равного доступа к основным услугам является ключевой 

рекомендацией в отношении внутренних мигрантов. Не заменяя более общих усилий в 

области развития, миграция может стать жизненно важной стратегией для домохозяйств и 

семей, стремящихся диверсифицировать и улучшить средства своего существования, 

особенно в развивающихся странах. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЛАСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И 

Г. МИНСКА 

 

Социально-экономическое развитие Республики Беларусь как страны с малой 

открытой экономикой во многом определяется динамикой внешних факторов, которые 

необходимо учитывать при разработке различных прогнозных сценариев. Инструментом 

количественной оценки такого влияния могут служить эконометрические модели, которые 

на протяжении многих лет используются для прогнозирования важнейших 

макроэкономических показателей нашей страны. Однако в условиях территориального 

разделения труда и обусловленной им специфики белорусских регионов не менее важной 

является задача прогнозирования на региональном уровне. Решению указанной задачи может 

способствовать применение эконометрических моделей для показателей социально-

экономического развития областей Республики Беларусь и г. Минска, позволяющих 

количественно оценить влияние внешних шоков на экономику конкретного региона. 

В основу построения предлагаемых эконометрических моделей легло предположение 

об определяющем влиянии спроса (внутреннего и внешнего) на динамику 

макроэкономических показателей. Это обусловлено как особенностями структуры 

отечественной экономики (экспортоориентированность при высокой импортоемкости), так и 

спецификой современной стадии развития мировой экономики в целом (высокая 

конкуренция в условиях перепроизводства, когда важнейшей задачей становится реализация 

произведенного продукта, а доходы экономических агентов в первую очередь определяются 

спросом на их товары и услуги).  

Согласно известному тождеству Дж.М. Кейнса, ВВП страны определяется как сумма 

конечного потребления (домашних хозяйств и некоммерческих организаций, 

обслуживающих домашние хозяйства, а также государственных учреждений), валового 

накопления и чистого экспорта. Однако статистика ВРП как главного обобщающего 

показателя социально-экономического развития регионов в Республике Беларусь (и 

являющегося аналогом ВВП на региональном уровне) в настоящее время осуществляется на 

основе производственного метода, что не позволяет использовать указанный подход к 

прогнозированию ВРП в «чистом» виде. 

Вместе с тем применение эконометрических методов к официально публикуемой по 

регионам статистической информации позволяет заменить тождество Кейнса 

стохастическим уравнением, где вместо указанных компонент используются показатели, 

тесно коррелирующие с ними: 

http://www.pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=P31100357
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– розничный товарооборот как важнейший элемент конечного потребления домашних 

хозяйств; 

– инвестиции в основной капитал как оценка валового накопления; 

– коэффициент покрытия импорта экспортом, аналогичный показателю чистого 

экспорта6. 

Для расчета этих показателей разработаны эконометрические уравнения, которые 

взаимосвязаны между собой и образуют модельный комплекс (рис. 1), состоящий в общей 

сложности из 40 уравнений, в т.ч.: 

– 3 панельных регрессий (для заработной платы, розничного товарооборота и ВРП 

соответственно); 

– 28 эконометрических уравнений в форме моделей коррекции ошибок (для 

показателей внешней торговли каждой области и г. Минска); 

– 9 тождеств (для коэффициентов покрытия импорта экспортом каждого региона, а 

также вычисления реальных обменных курсов к евро и российскому рублю через их 

номинальные значения и соответствующие ценовые индексы). 

Модель содержит 76 переменных, 27 из которых задаются экзогенно, а 49 

вычисляются эндогенно на основе эконометрических уравнений. 

Общая логика модели представлена на рисунке 1. На схеме все расчетные показатели 

обведены в рамки, внутри которых заглавными буквами обозначены эконометрические 

уравнения, а строчными – тождества. Сплошными стрелками отмечены взаимосвязи, 

которые характерны для всех областей и г. Минска, а пунктирными – отражающие 

специфические особенности отдельных регионов (обусловленные территориальным 

разделением труда и товарно-географической структурой внешней торговли) и 

используемые не во всех уравнениях.  

Экзогеннные переменные модели можно условно разделить на внешние, внутренние 

национальные и собственно региональные. К внешним относятся переменные, значения 

которых формируются за пределами Республики Беларусь: ВВП России и Евросоюза, цена 

импорта сырой нефти, цены экспорта нефтепродуктов и калийных удобрений, номинальные 

обменные курсы доллара США по отношению к евро и к российскому рублю, ИПЦ России и 

Евросоюза). Внутренние национальные экзогенные переменные определяются на уровне 

страны и одинаковы для всех регионов: ставка рефинансирования Национального банка 

Республики Беларусь, тарифная ставка первого разряда, ИПЦ, а также номинальный 

обменный курс белорусского рубля по отношению к доллару США (который формируется 

внутри страны, но зависит также и от внешних факторов). К региональным экзогенным 

переменным относятся инвестиции в основной капитал и численность безработных по 

областям и г. Минску. 

Значения эндогенных переменных рассчитываются в рамках модели с помощью 

рекурсивных уравнений для шести областей Республики Беларусь и г. Минска. 

Предполагается, что розничный товарооборот как индикатор внутреннего спроса 

определяется величиной заработной платы (важнейшая составляющая доходов населения) и 

ставки рефинансирования (инструмент макроэкономической политики, регулирующий 

склонность к потреблению и сбережению), а также лаговой переменной, учитывающей 

сложившийся уровень потребления. 

Заработная плата, в свою очередь, зависит от тарифной ставки первого разряда 

(инструмент государственной политики доходов), численности безработных (отражающей 

конъюнктуру на рынке труда) и лаговой переменной, учитывающей совокупность иных 

факторов, влияющих на динамику указанного показателя. 

 

                                                           
6 Коэффициент покрытия импорта экспортом вычисляется путем деления суммы экспорта товаров и услуг на 

сумму импорта товаров и услуг. В отличие от чистого экспорта, вычисляемого как разность указанных показа-

телей, он принимает только положительные значения, что более удобно с позиции моделирования. 
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Поскольку в целом потребительское поведение незначительно отличается по 

регионам, уравнения для розничного товарооборота и заработной платы имеют общую 

спецификацию для всех областей и г. Минска. 

В отличие от потребительского блока, показатели внешней торговли имеют 

региональную специфику, которая определяется особенностями внешнеэкономических 

связей областей и г. Минска, поэтому набор факторов в уравнениях для отдельных регионов 

различается. Однако общая логика их построения основывается на общепринятых подходах 

к прогнозированию внешней торговли. 

Экспорт товаров и услуг, характеризующий внешний спрос, определяется величиной 

доходов стран - основных торговых партнеров конкретного региона (ВВП России, 

Евросоюза), конъюнктурой мировых рынков (цены экспорта нефтепродуктов, калийных 

удобрений), а также уровнем сравнительных цен на производимую в стране продукцию, 

главным индикатором которого выступает реальный обменный курс белорусского рубля по 

отношению к соответствующим валютам. 

Импорт моделируется исходя из факторов, влияющих на его основные компоненты 

(промежуточный, инвестиционный, потребительский). Поскольку внешний спрос оказывает 

влияние на объемы производимой в регионе продукции. В условиях высокой 

импортоемкости отечественной экономики это непосредственно воздействует на импорт 

товаров через его промежуточную составляющую, поэтому важным фактором импорта 

товаров выступает их экспорт. Также в моделях импорта используются показатели 

инвестиций в основной капитал и реальной среднемесячной заработной платы, 

непосредственно влияющие на инвестиционный и потребительский импорт соответственно.  

Помимо описанных выше факторов, показатели внешней торговли регионов, 

экономика которых связана с транспортировкой и переработкой нефти, существенно зависят 

от уровня цен на импортируемую сырую нефть, что делает их менее устойчивыми по 

сравнению с регионами, характеризующимися более диверсифицированной структурой 

экономики. 

Инвестиционный спрос в модели определяется экзогенно, поскольку динамика 

данного показателя в меньшей степени детерминирована его значениями в предшествующие 

периоды и является скорее инструментом региональной политики. Кроме того, она в 

большей мере подвержена колебаниям, которые не могут быть описаны факторами только 

экономического порядка. 

Описанный модельный комплекс реализован в пакете EViews 6.0 на поквартальной 

статистической информации, официально публикуемой по областям Республики Беларусь и 

г. Минску за период с I квартала 2000 г. по IV квартал 2014 г., однако отдельные его 

уравнения оценивались на более коротких промежутках в связи с отсутствием необходимых 

статистических данных (ВРП – с 2009 г., экспорт и импорт услуг – с 2005 г.).  

Разработанные модели позволяют осуществлять построение годовых прогнозов 

показателей ВРП, среднемесячной заработной платы, розничного товарооборота, а также 

экспорта и импорта товаров и услуг по областям Республики Беларусь и г. Минску с учетом 

специфического влияния внешних факторов на экономику каждого региона. 

 

 

Никифорова Светлана Леонидовна, 

ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси» 

(г. Минск, Республика Беларусь) 

 

СТРУКТУРА БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК 

ИНДИКАТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Современное общество сталкивается с проблемами, вызванными не только 

внутренними, но и внешними факторами. Государству приходится оперативно реагировать 
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на постоянно изменяющуюся среду, поэтому особенно важной становится долгосрочная 

стратегия развития с четко сформулированными целями и показателями, оценивающими 

эффективность стратегии, а также разработка программ для ее реализации и методики 

адаптации программ под возникающие нужды социума и государства. Актуальными 

становятся вопросы взаимодействия граждан, предпринимателей и полисмейкеров при 

разработке бюджетной политики. 

Консолидированный бюджет практически полностью формируется за счет налоговых 

поступлений, соответственно, граждане и предприниматели, формируя доходную часть 

бюджета, заинтересованы в эффективном использовании государственных средств, 

отвечающих требованиям общества. Все это достигается путем реформирования и 

проведения эффективной бюджетной политики, увеличения открытости бюджета. Особую 

значимость приобретает повышение эффективности бюджетных расходов и 

предоставляемых государством услуг. Рассмотрим расходы на здравоохранение в 

Республике Беларусь (рис 1). 

 

 
Рисунок 1 – Доля расходов консолидированного бюджета на здравоохранение 

в структуре бюджета и ВВП, % 

 

Рисунок 1 демонстрирует тенденцию к увеличению расходов на здравоохранение в 

структуре консолидированного бюджета (с 12,19 п.п. в 2011 г. до 14,84 п.п. в 2015 г.) при 

неизменной доли расходов в ВВП (3,97 п.п. в 2011 г. и 4 п.п в 2015 г.).  

 

Таблица 1 – Структура консолидированного бюджета на здравоохранение, % 

Наименование статей расходов  

консолидированного бюджета  

на здравоохранение 

2011 2012 2013 2014 2015 

(план) 

Медицинская помощь населению 10,38 11,3 11,6 12,34 12,98 

Санитарно-эпидемиологический надзор 0,29 0,32 0,32 0,06 0,04 

Прикладные исследования в области 

здравоохранения 0,08 0,07 0,09 0,06 0,04 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 1,44 1,45 1,45 1,63 1,48 

 

Как видно из табл. 1, основную долю расходов на здравоохранение составляют 

расходы на медицинскую помощь населению. На втором месте в структуре находятся 

расходы на финансирование других вопросов в области здравоохранения (расходы на 

содержание судмедэкспертизы, патологоанатомических бюро, расходы по направлению 

больных на лечение за рубеж и некоторые другие расходы). Наименьший удельный вес 

имеют прикладные научные исследования в области здравоохранения.  
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В настоящее время планирование финансирования расходов на здравоохранение в 

части содержания медицинских учреждений основывается на данных о количестве коек и 

числе должностей персонала, в части содержания амбулаторно-поликлинических 

учреждений – на данных о численности населения и числе должностей персонала. Однако 

стоит отметить, что наблюдается снижение количества больничных организаций (с 711 ед. в 

2005 г. до 646 ед. в 2013 г.) и больничных коек (с 113 ед. на 10000 человек в 2005 г. до 88,7 

ед. на 10000 человек в 2013 г.). 

 

Таблица 2 – Основные показатели системы здравоохранения 
Наименование показателя 2005 2009 2010 2011 2012 2013 

Численность населения (на конец года), 

тыс. человек 
9630 9500 9481 9465 9464 9468 

в том числе в возрасте: 
      

моложе трудоспособного - всего 1615 1514 1513 1522 1549 1580 

трудоспособном - всего 5944 5847 5804 5749 5687 5623 

старше трудоспособного - всего 2071 2139 2164 2194 2228 2265 

Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении, лет       

   мужчины 62,9 64,7 64,6 64,7 66,6 67,3 

   женщины 75,1 76,4 76,5 76,7 77,6 77,9 

Общий коэффициент рождаемости, на 

1000 человек населения 
9,4 11,5 11,4 11,5 12,2 12,5 

Общий коэффициент смертности, на 1000 

человек населения 
14,7 14,2 14,4 14,3 13,4 13,2 

Число зарегистрированных случаев 

заболеваний с впервые установленным 

диагнозом, на 100000 человек 

84055,3 93273,8 87445,2 82743,6 82935,3 84214,3 

Число лиц в возрасте 18 лет и старше, 

впервые признанных инвалидами, человек 
52048 42098 43994 47417 57493 55973 

Численность детей в возрасте до 18 лет, 

впервые признанных инвалидами, человек 
3461 2870 2968 2977 3091 3324 

 

Таблица 2 демонстрирует ряд негативных тенденций, которые в будущем повлекут за 

собой увеличение расходов на здравоохранение. К ним относятся: процесс старения 

населения и рост демографической нагрузки (численность населения старше 

трудоспособного возраста увеличилась с 2071 тыс. чел. в 2005 г., до 2265 тыс. чел. в 2013 г.), 

увеличение числа зарегистрированных случаев заболеваний с впервые установленным диагнозом 

(в 2013 г. этот показатель составил 84214,3 на 100000 чел.); увеличение числа лиц в возрасте 18 лет 

и старше, впервые признанных инвалидами (в 2013 г. – 55973 чел.). Согласно проекту 

Национальной стратегии развития страны до 2030 года рост демографической нагрузки 

увеличится с 705 в 2015 г. до 907 нетрудоспособных на 1000 человек трудоспособных граждан в 

2030 г. К негативным тенденциям можно отнести и номинальную начисленную среднемесячную 

заработную плату работников здравоохранения, составляющую в 2013 г. 74,4% к 

среднереспубликанскому уровню. Таким образом, сложно говорить об эффективной мотивации 

сотрудников здравоохранения в предоставлении услуг и повышении их качества. 

Рассмотрим также такой важный показатель, как продолжительность жизни. Следует 

отметить, что в Республике Беларусь показатель ожидаемой продолжительности жизни при 

рождении имеет тенденцию к увеличению. Среди мужчин данный показатель увеличился на 4,4 

года и в 2013 г. составил 67,3, среди женщин показатель увеличился на 2,8 г. и составил в 2013 г. 

77,9. Данная тенденция свидетельствует о приближении ожидаемой продолжительности жизни к 

уровню развитых европейских государств, где она увеличивается в среднем на 2-3 года каждые 10 

лет. Планируется, что к 2020 г. ожидаемая продолжительность жизни составит 74, 5 лет, к 2025 г. – 

75,7, а к 2030 г. – 77 лет.  
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Однако по количеству здоровых лет жизни в Европе на первом месте находится Швеция и 

составляет в среднем 71 год. В Республике Беларусь этот показатель составляет 62,2 года. Таким 

образом, жители нашей страны «теряют» 10 лет качественной жизни. Белорусские мужчины живут 

в полном здравии только 58,3 года, тогда как белорусские женщины – 66,1 года. 

Приведенный выше анализ показывает, что использование для формирования 

финансирования только количественных показателей и отсутствие взаимосвязи между результатами 

деятельности медицинских учреждений и их финансированием не способствуют эффективному 

использованию бюджетных средств и увеличению социального эффекта.  

Обращаясь к эффекту здоровья на макроэкономическом уровне, исторические исследования 

показали, что значительная доля сегодняшнего экономического богатства может быть напрямую 

приписана прошлым достижениям в области здравоохранения. Например, было рассчитано, что 

около 50% экономического роста, наблюдавшегося в Соединенном Королевстве с 1780 по 1980 гг., 

можно отнести к улучшению здоровья и питания. Во многих исследованиях демонстрируется, что 

здоровье является очень постоянным и значимым фактором, определяющим различия в 

экономическом росте бедных и богатых стран. Эти данные могут использоваться для 

прогнозирования будущих доходов на душу населения на основании снижения в стране смертности. 

Подобные оценки в странах с низкими и средними доходами показали, что даже небольшое 

улучшение здравоохранения приводит к существенному росту ВВП. Так, при сравнении с исходным 

сценарием без каких-либо изменений, при ежегодном снижении смертности лишь на 2% за 25 лет 

произойдет увеличение ВВП на 26% в Казахстане и Российской Федерации и на 40% в Грузии и 

Румынии [1]. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, следует отметить, что при планировании и 

оценке эффективности бюджетных расходов недостаточно оценивать только количественные 

показатели и взаимосвязь объемов предоставленных услуг с затратами на ее предоставление. 

Считаем целесообразным оценивать бюджетные расходы в совокупности показателей 

эффективности, которые, как считает Казакова Н.А., следует подразделить на три основные группы: 

1) отраслевые показатели (объемы оказанных бюджетных услуг по видам деятельности, 

количество оказанных услуг и полученных результатов, число потребителей услуг, относящихся к 

определенной социальной группе и т.д.); 

2) экономические показатели (затраты на оказание услуг, удельный вес расходов на оплату 

труда определенных видов бюджетных услуг, отдельные показатели использования финансовых 

средств); 

3) социальные показатели (показатели образованности, смертности, рождаемости, средней 

продолжительности жизни, заболеваемости, трудовой миграции, удовлетворенность населения 

качеством бюджетных услуг [2]. 

Республика Беларусь является страной с социально-ориентированной экономикой, что 

предполагает заботу государства о благе человека. Для эффективного взаимодействия 

разработчиков и исполнителей государственных программ с гражданами необходимы два условия: 

во-первых, государство должно предоставлять подробную информацию о бюджетном процессе, во-

вторых, гражданскому обществу необходимы навыки для понимания и использования этой 

информации, чтобы эффективно выступать за улучшение бюджетной политики.  

Концепция открытого бюджета, сформированная мировым сообществом, предполагает 

соблюдение следующих принципов: доступность информации о проводимой бюджетной политике, 

источниках и направлениях использования общественных ресурсов; простота изложения основных 

целей и задач бюджетной политики, достигнутых государством результатов и используемых на их 

достижение средств; развитие общественного участия, формирование обоснованного мнения 

социально активной части граждан о направлениях использования бюджетных средств; наличие 

условий для широкого участия общественности в обсуждении приоритетных статей расходования 

бюджетных ресурсов. В обществе осознают необходимость проведения реформирования 

бюджетных услуг, наиболее эффективные реформы возможно разработать и провести путем 

конструктивного диалога всех заинтересованных сторон – общества и государства.  
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Еще одним важным фактором повышения качества предоставляемых бюджетными 

организациями услуг является разработка системы мотивации сотрудников бюджетного сектора и 

повышение престижа их деятельности. В Республике Беларусь расходы бюджета находятся на 

высоком уровне, однако, как показывают социальные опросы населения, не все граждане адекватно 

оценивают количество получаемых ими благ, предоставляемых государством за счет бюджета. Для 

большей информированности граждан о предоставляемых государством услугах, предлагаем войти 

в программу по открытости бюджета и предоставлять населению отчеты о бюджетных программах 

и расходах в доступной форме.  

 

Список использованных источников 

1. Figueras, J. Системы здравоохранения, здоровье и благосостояние: оценка аргументов в 

пользу инвестирования в системы здравоохранения / J. Figueras, M. McKee, S. Lessof, A. Duran, N. 

Menabde // Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/84000/E93699R.pdf. ‒ Дата доступа: 15.10.2014.  

2. Казакова, Н.А. Современные парадигмы и методы анализа и контроля бюджетной 

эффективности / Н.А. Казакова. ‒ М.: ИНФРА – М, 2014. – 233 с. 

 

Осмоловская Лариса Николаевна, 

ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси» 

(г. Минск, Республика Беларусь) 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В 

СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Основным источником финансирования сферы культуры в Республике Беларусь 

являются государственные средства. Удельный вес бюджетных средств составляет около 

80% от общего объема финансирования отрасли. Доля расходов на сферу культуры в общих 

расходах консолидированного бюджета с 2010 г. по 2013 г. находилась на уровне 1,71%-

1,78%, в ВВП – 0,5%-0,58%. Установленные законодательством с 1991 г. нормативы на 

объемы бюджетного финансирования в отрасли не выполнялись по различным причинам, 

основной из которых была нехватка бюджетных средств [1]. 

Из рисунка 1 видно, что несмотря на то, что происходило номинальное увеличение 

расходов бюджета на культуру за анализируемый период, в сопоставимых ценах 2010 г. их 

опережающего роста не наблюдалось. Так, государственные средства на отрасль без учета 

капиталовложений в 2011 г. составили только 69,3% общего объема финансирования 2010 г., 

то есть в реальном выражении произошло уменьшение финансовых ресурсов на 30,7% по 

сравнению с предыдущим годом. В 2012 г. в ценах 2010 г. наблюдался рост расходов 

консолидированного бюджета на культуру на 63%. Однако, уже в последующие годы снова 

отмечается уменьшение бюджетных ассигнований в отрасли.  

Рисунок 1 – Темпы роста расходов бюджета на культуру в сопоставимых ценах, в 

% к 2010 г. 
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Существующая система финансирования сферы культуры все еще слабо связана с 

результатами деятельности организаций, функционирующих в ней, не стимулирует 

повышение эффективности использования бюджетных средств, увеличение разнообразия и 

качества предоставляемых услуг. У организаций культуры, которые имеют ежегодно 

гарантированные бюджетные средства, нет стимулов к повышению конкурентоспособности 

своих услуг, к улучшению их качества, к большему охвату населения [2]. 

В 2009 г. приняты изменения в бюджетное законодательство, в рамках которых была 

предложена программная классификация расходов бюджета. Низкий удельный вес 

программных расходов бюджета на культуру в общем объеме финансирования отрасли 

свидетельствует о том, что большая часть ресурсов все еще выделяется по сметному 

принципу. Так, в 2010 г. по сметному принципу сформированы и использованы практически 

все средства из республиканского бюджета, а также около 70% средств местных бюджетов. 

В 2011 г. доля программных расходов в культуре составляла менее 5% общего объема 

бюджетного финансирования, в 2012 г. – 17,3% (рис. 2).  

 

Рисун

ок 2 – 

Струк

тура 

расхо

дов 

респу

блика

нског

о и 

местн

ого 

бюджетов в разрезе 

программной классификации за 2010-2012 гг., %. 

 

Всего за период с 2010 г. по 2012 г. по подразделу «Культура» осуществлялось 

финансирование 23 комплексных, государственных и региональных программ. Заказчиками-

координаторами трех из них является Министерство культуры Республики Беларусь: 

программа реконструкции и технического переоснащения государственных театров 

Республики Беларусь на 2004-2013 гг., государственная программа «Культура Беларуci» на 

2011-2015 гг., государственная программа «Замкi Беларусi» на 2012-2018 гг. В отрасли 

реализован ряд региональных программ, ответственность за исполнение которых возлагалась 

на областные управления культуры.  

В 2010 г. основная часть финансовых ресурсов бюджета в разрезе программной 

классификации по подразделу «Культура» – 80,1 % была направлена на финансирование 

Государственной программы устойчивого развития села на 2011–2015 гг. В 2011 г. 51,7% 

бюджетных средств использованы на финансирование Государственной комплексной 

программы развития регионов, малых и средних городских поселений на 2007-2010 гг. и 

34,5% – на финансирование Государственной программы «Культура Беларуси» на 2011-2015 

гг. При этом первая финансировалась только из средств республиканского бюджета, 

основная часть средств на вторую программу выделена из местных бюджетов – 67%. В 2012 

г. финансирование Государственной программы «Культура Беларуси» на 2011-2015 гг. 

продолжилось и расходы на нее в общей сумме расходов, предусмотренных на программные 

цели, составили 62,2%. Кроме того, в этом же году значительный объем средств был выделен 

на Программу реконструкции и технического переоснащения государственных театров на 

2004-2013 гг. – 27,3% программных расходов бюджета на культуру. 
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Повышение эффективности расходования бюджетных средств предполагает 

расширение использования современных методов бюджетного планирования в отрасли, 

ориентированных на достижение намеченных результатов. Постоянная корректировка 

бюджетных расходов свидетельствует о необходимости повышения достоверности и 

качества бюджетного планирования. Кроме того, в условиях замедления роста бюджетных 

доходов для обеспечения бюджетной сбалансированности необходимо повышение 

эффективности использования государственных ресурсов. В связи с этим дальнейший 

переход к формированию и исполнению бюджета на основе бюджетирования, 

ориентированного на результат, является очень важным. Инструменты программного 

бюджета, который в Республике Беларусь уже внедрен в практику бюджетного 

планирования, нуждаются в совершенствовании. 

Основным направлением реформирования бюджетного процесса является дальнейшее 

совершенствование программных методов бюджетного планирования, которые уже 

применяются практически во всех отраслях экономики, в том числе и в культуре. Вместе с 

тем, предлагается переход преимущественно к таким инструментам бюджетного 

планирования, существенное расширение сферы их использования. Кроме того, 

целесообразно осуществлять имплементацию в бюджетный процесс инструментов 

среднесрочного планирования, что позволит распорядителям бюджетных средств, в 

частности, Министерству культуры формировать стратегические планы своей деятельности, 

увязанные с программами социально-экономического развития страны. В данном случае 

бюджет на очередной финансовый год будет являться составной частью трехлетнего 

финансового документа, обеспечит преемственность этапов выработанной стратегии и 

позволит вносить ежегодные корректировки в соответствии с намеченными целями и 

проанализированными результатами. Основной акцент в бюджетном планировании 

необходимо делать на распределении бюджетных ресурсов между программами с учетом 

оценки их результативности. В результате чего появится возможность сбалансировать 

расходные обязательства с имеющимися государственными финансовыми ресурсами, 

повысить эффективность и результативность бюджетных расходов на культуру. Для этого 

необходимо разработать верифицируемые показатели оценки эффективности и 

результативности программ для оценки их выполнения и выработки необходимых 

управленческих решений, то есть решение о сокращении или пролонгации в следующем 

году программы принимать только с учетом анализа ее выполнения. 
Активно внедрять механизмы конкуренции в государственном секторе. Например, 

взаимоотношения между Министерством финансов и заказчиками-координаторами 

программ целесообразно организовывать на конкурсной основе с использованием 

специальных Соглашений с указанием показателей эффективности и результативности, в 

которых четко определяется ответственность за выполнение этих показателей. При этом 

предоставить большую самостоятельность распорядителям бюджетных средств по 

перераспределению расходов между статьями в течение года в зависимости от возникающей 

необходимости в денежных средствах. В свою очередь заказчикам-координаторам в рамках 

программ целесообразно привлекать поставщиков услуг (исполнителей работ) также на 

конкурсной основе из организаций государственного и частного секторов. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

РУСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА «О БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ 

ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

 

Развитие индивидуального предпринимательства является одним из важнейших 

факторов экономического роста стран с переходной экономикой. Это обусловлено рядом 

преимуществ, которыми обладает данный сектор экономики. Так, индивидуальные 

предприниматели отличаются высокой мобильностью в перераспределении финансовых 

ресурсов по различным отраслям. Они быстрее реагируют на потребности потенциальных 

клиентов и быстрее заполняют те сферы, которые невыгодных средним и крупным 

организациям. Данные субъекты способствуют развитию конкуренции в экономике 

государства. Кроме того, индивидуальное предпринимательство выполняет функцию 

социального стабилизатора, обеспечивая самозанятость различных слоев населения и решая 

тем самым проблему безработицы. 

На сегодняшний день индивидуальные предприниматели составляют значительную 

часть плательщиков, зарегистрированных в налоговых органах Республики Беларусь. На 1 

января 2015 г. их удельный вес составил порядка 58 %, а доля поступлений в бюджет в части 

платежей, контролируемых налоговыми органами, около 2,2 %[1]. 

Показателем, позволяющим сопоставить развитие индивидуального 

предпринимательства в различных странах, является число действующих индивидуальных 

предпринимателей на 1000 человек населения. Так, на конец 2014 г. в Российской Федерации 

данный показатель достиг 24,6, в Республике Казахстан – 38,0, в странах Европейского 

союза – 65,5, в США – 76,7. 

В свою очередь, число действующих индивидуальных предпринимателей в 

Республике Беларусь на 1000 человек населения на конец 2014 г. достигло 27,8. Как видно, 

значение данного индикатора отстает от аналогичного показателя развитых стран. Это 

связано с тем, что становление индивидуального предпринимательства в Республике 

Беларусь сопряжено с рядом проблем: 

Становление индивидуального предпринимательства в Республике Беларусь 

сопряжено с рядом проблем: 

 отсутствие стабильности в законодательстве; 

 уровень защиты прав собственности и интересов частного бизнеса; 

 большое количество налогов, их высокие ставки и частые изменения в отчетности, 

предоставляемой в налоговые органы; 

 высокие размеры штрафов; большое количество проверок со стороны 

регулирующих органов; 

 наличие ценового регулирования на ряд товаров и услуг; 

 валютное регулирование; 

 высокие арендные ставки; 
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 высокие ставки на заемные средства со стороны банков и других финансовых 

организаций. 

С утверждением технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

продукции легкой промышленности» (далее – Технический регламент),принятого решением 

Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 г. № 876 «О принятии технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» и 

вступившего в силу с 1 июля 2012 г., особую актуальность приобрела проблема 

декларирования соответствия и сертификации производимой и ввозимой индивидуальными 

предпринимателями продукции. 

Основной целью Технического регламента является установление единых, 

обязательных для применения и исполнения требований к продукции легкой 

промышленности, обеспечение свободного перемещения продукции легкой 

промышленности, выпускаемой в обращение на единой таможенной территории 

Таможенного союза [2]. 

К продукции легкой промышленности, на которую распространяется действие 

Технического регламента, относятся: 

 материалы текстильные; 

 одежда и изделия швейные и трикотажные; 

 покрытия и изделия ковровые машинного способа производства; 

 изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные; 

 войлок, фетр и нетканые материалы; 

 обувь; 

 меха и меховые изделия; 

 кожа и кожаные изделия; 

 кожа искусственная. 

Перед выпуском в обращение на рынок продукция легкой промышленности должна 

быть подвергнута процедуре обязательного подтверждения соответствия требованиям 

Технического регламента, которая осуществляется в форме декларирования соответствия 

или сертификации. 

Необходимость подтверждения соответствия требованиям Технического регламента 

продукции легкой промышленности порождает множество сложностей, с которыми 

сталкиваются индивидуальные предприниматели: 

1) жесткая оценка соответствия продукции легкой промышленности по сравнению с 

действовавшими ранее в Республике Беларусь. Кроме того, по нашему мнению, при 

разработке и принятии Технического регламента Таможенного союза не был учтен опыт ЕС 

в сфере технического регулирования продукции легкой промышленности. Так, 

гармонизированным законодательством ЕС не предусмотрены обязательные требования к 

продукции легкой промышленности, за исключением маркировки состава текстильных 

волокон на этикетке. При этом Директивой ЕС по общей безопасности продукции 

(2001/95/ЕС) предусматривается возможность добровольного декларирования соответствия 

продукции европейским стандартам с маркировкой ее знаком СЕ. 

2) высокая стоимость получения документов об оценке (подтверждении) соответствия 

продукции обязательным требованиям Технического регламента, что повышает цену 

ввозимых индивидуальными предпринимателями товаров и делает их 

неконкурентоспособными по сравнению с крупными организациями. 

3) в Республике Беларусь недостаточно органов сертификации и испытательных 

лабораторий. В настоящее время в Республике Беларусь имеются только 18 органов 

сертификации и 26 испытательных лабораторий, что, по мнению предпринимателей, 

недостаточно. Очевидно, что органы сертификации и испытательные лаборатории 

расположены далеко не во всех крупных городах страны, что затрудняет процесс получения 
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индивидуальными предпринимателями документов об оценке (подтверждении) соответствия 

продукции обязательным требованиям Технического регламента. 

По мнению экспертов, применение в отношении субъектов малого бизнеса положений 

Технического регламента может привести к тому, что примерно 70 % индивидуальных 

предпринимателей Республики Беларусь, осуществляющих розничную торговлю продукцией 

легкой промышленности, прекратят свою деятельность. В свою очередь, это означает, что 

государственный бюджет Республики Беларусь недополучит часть доходов, контролируемых 

налоговыми органами. 

Для того, чтобы смягчить последствия принятия Технического регламента для 

индивидуальных предпринимателей, государство применяет определенные меры. 

1. Продление сроков реализации товаров, не имеющих документов, подтверждающих 

соответствие продукции требованиям Технического регламента. Первоначально до 1 июля 

2014 г., затем до 1 марта 2015 г. допускалось производить розничную торговлю товарами 

легкой промышленности без документов о подтверждении соответствия, предусмотренными 

Техническими регламентами Таможенного союза. Согласно изменениям и дополнениям, 

внесенным в Указ от 16 мая 2014 года №222 "О регулировании предпринимательской 

деятельности и реализации товаров индивидуальными предпринимателями и иными 

физическими лицами", предлагается предоставить право индивидуальным 

предпринимателям - плательщикам единого налога реализовывать товары без документов, 

подтверждающих их приобретение, с одновременным увеличением ставок налога. На 

сегодняшний день окончательный срок продажи несертифицированной продукции продлен 

до 1 января 2016 г. [3]. 

2. При розничной торговле остатками товаров индивидуальные предприниматели 

уплачивают единый налог с применением повышающего коэффициента 2 и налог на 

добавленную стоимость в фиксированной сумме с его увеличением в четыре этапа за счет 

применения следующих повышающих коэффициентов: 

2 – за период с 1 по 31 марта 2015 года; 

2,5 – за период с 1 апреля по 30 июня 2015 года; 

3 – за период с 1 июля по 30 сентября 2015 года; 

4 – за период с 1 октября по 31 декабря 2015 года. 

По нашему мнению, возможными направлениями урегулирования вопросов, 

ухудшающих условия деятельности индивидуальных предпринимателей в Республике 

Беларусь, являются следующие: 

1) увеличить число органов сертификации и испытательных лабораторий в 

Республике Беларусь, что повысит доступность данной процедуры для субъектов малого 

предпринимательства; 

2) вывести из-под действия Технического регламента мелкие партии изделий легкой 

промышленности (например, до 30 штук). 

Анализирую данную ситуацию с учетом современных вызовов, внутренних и 

внешних угроз, а также ограниченных инвестиционных ресурсов частный сектор в целом 

имеет больший потенциал для роста по сравнению с государственными организациями. Но 

этот потенциал не может быть реализован, если существенно не изменятся правовые и 

экономические условия для создания новых и развития существующих субъектов 

индивидуального предпринимательства. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ НА 

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Давно известно, что демографическая ситуация, сложившаяся в Республике Беларусь, 

довольно негативно сказывается на экономическом развитии страны. Процессы 

депопуляции, старения, сокращения численности трудовых ресурсов, постоянный отток 

сельского населения в города вызывают ряд проблем, для решения которых необходимы 

серьезные финансовые затраты со стороны государства. Благодаря разработке и реализации 

Национальных программ демографической безопасности на 2007-2010 и 2011-2015 гг. уже 

наметился ряд позитивных тенденций: выросло количество родившихся и суммарный 

коэффициент рождаемости, увеличилась ожидаемая продолжительность жизни, сократился 

уровень смертности, ежегодно снижается естественная убыль населения. Однако решить 

демографические проблемы путем воздействия только на естественное движение населения 

в Республике Беларусь на сегодняшний день не представляется возможным. Демографы, да и 

другие специалисты, участвующие в разработке демографической политики, понимают 

необходимость проведения мероприятий, направленных на регулирование механического 

движения населения. В ходе реализации программы Национальной демографической 

безопасности на 2011-2015 гг. ожидается увеличение сальдо внешней миграции до 60 тыс. 

человек. С 2010 года ежегодный миграционный прирост составляет порядка 10 тыс. человек. 

В 2014 г. он вырос до 15,7 тыс. человек и именно благодаря миграционному приросту в 2013 

г. впервые за последние 20 лет население республики выросло на 4,2 тыс. человек. В 2014 г. 

данная тенденция сохранилась, и прирост составил 12,8 тыс. человек.  

Для улучшения демографической ситуации требуется привлечение в Республику 

Беларусь в первую очередь мигрантов в трудоспособном возрасте. Однако в 2013 г. по 

официальным данным из 11643 чел. нетто-миграции 3163 чел. или 27% составили лица 

старше трудоспособного возраста, причем численность иммигрантов пенсионного возраста 

постоянно растет. Поэтому, несмотря на миграционный прирост, международная миграция 

не способствует улучшению демографической структуры населения, а наоборот усиливает 

постарение населения, рост нагрузки на трудоспособное население, увеличение расходов на 

социальное обеспечение и здравоохранение пожилого населения. Если к данным 

официальной статистики добавить всех неучтенных эмигрантов, большинство из которых 

составляют студенты ВУЗов или высококвалифицированные специалисты в активных 

трудоспособных и детородных возрастах, то процесс международной миграции лишь 

усугубляет сложившуюся в настоящий момент демографическую ситуацию.  

Начавшийся на востоке Украины вооруженный конфликт привел к значительному 

притоку украинских мигрантов на территорию Беларуси. Говорить о численности мигрантов 

из Украины, способных переехать на постоянное место жительства в Беларусь, пока рано. По 

http://www.tsouz.ru/KTS/KTS33/Pages/R_876.aspx
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различным данным с начала вооруженного конфликта в Беларусь переехало от 50 до 60 

тысяч граждан Украины [1, 2]. Однако не все из них планируют оставаться в республике 

длительный срок и обращаются за предоставлением статуса беженца или дополнительной 

защитой. По данным Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь в 

течение 2014 г. 284 гражданам Украины, прибывшим из Донецкой и Луганских областей, 

предоставлена дополнительная защита; с апреля по декабрь 2014 г. органами внутренних дел 

принято 5165 ходатайств граждан Украины о получении разрешения на временное 

проживание и 3355 ходатайств о получении разрешения на постоянное проживание [3].  

На данный момент большинство украинских мигрантов сосредоточено в Гомельской 

и Брестской областях, однако со стороны государства предпринимаются действия для 

равномерного распределения приезжих по территории республики, т.к. большое скопление 

неработающих, лишившихся крова беженцев может вызвать недовольство коренного 

населения. Так, обратившиеся в департамент по гражданству и миграции граждане Украины 

получают разрешение на постоянное проживание в Беларуси на основе подписанных 

трудовых договоров в агропромышленных комплексах по всей территории Беларуси, что 

способствует привлечению трудоспособного населения и росту демографического 

потенциала сельских территорий во всех регионах страны. Своевременно подписанный указ 

"О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь" [4] облегчает для граждан 

Украины из Луганской и Донецкой областей ряд процедур, связанных с получением 

разрешения на временное/постоянное проживание, правом на получение дошкольного, 

общего и специального среднего образования, изменяет порядок выдачи гражданам Украины 

разрешений на право занятия трудовой деятельностью. Это способствует более быстрому 

вовлечению украинских переселенцев в экономическую и социальную жизнь белорусского 

общества.  

Военные действия на территории Украины способствовали не только массовой 

иммиграции в Беларусь жителей Донецкой и Луганской областей, которые вынужденно 

покинули свои дома и нуждаются в предоставлении дополнительной защиты со стороны 

принимающего государства. Политическая ситуация на Украине привела к значительному 

ухудшению экономики страны: повсеместно наблюдается сокращение производства, рост 

безработицы, сокращаются доходы населения, растет задолженность по выплате заработной 

платы и социальных гарантий со стороны государства. Все эти факторы способствуют росту 

трудовой миграции украинцев за пределы своей страны, в том числе и в Беларусь. По 

официальным данным в 2014 г. численность трудящихся-иммигрантов из Украины выросла 

почти на 11 тыс. человек (с 6928 чел. в 2013 г. до 17778 чел. в 2014 г.[5]), однако стоит 

понимать, что официальная статистика не всегда отражает реальные цифры и численность 

трудовых мигрантов может быть значительно выше, особенно в приграничных с Украиной 

областях.  

Таким образом, сложная политическая и экономическая ситуация в соседней Украине 

способствует долгожданному миграционному приросту качественного с точки зрения 

демографических характеристик населения. Ведь большинство прибывших из Донецкой и 

Луганской областей мигрантов – семьи трудоспособного и детородного возраста с 

несовершеннолетними детьми. Общая история и отсутствие языкового барьера в 

дальнейшем будут способствовать легкой адаптации приезжих и ассимиляции с коренным 

населением. К тому же миграции чаще подвержено более образованное и экономически 

активное население, стремящееся искать пути выхода из сложившейся ситуации, а не 

пускать все на самотек. Поэтому Беларусь заинтересована в дальнейшем закреплении 

украинских иммигрантов на территории страны. И если еще в середине 2014 г. была 

очевидна разница в уровне доходов и возможности для трудоустройства между Беларусью и 

Украиной, что увеличивало привлекательность страны в глазах иммигрантов, то кризисные 

явления в конце 2014 г. привели к росту уровня безработицы, сокращению производства и 

доходов населения в Беларуси. В сложившейся ситуации особенно тяжело приходится 

недавно переехавшим жителям Украины, возможности, для трудоустройства которых 
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значительно сократились. В таких условиях снижается заинтересованность мигрантов в 

смене постоянного места жительства в пользу Беларуси. Поэтому необходима разработка 

плана мероприятий по интеграции украинских иммигрантов в принимающее белорусское 

сообщество. В первую очередь следует обратить внимание на 3 основных аспекта 

интеграции: функциональный в области жилья, занятости, знания языка и образования; 

эмоциональный, связанный с принадлежностью и созданием социальных связей и контактов; 

аспект равенства - желание иммигрантов иметь равные права со всеми остальными 

гражданами принимающего общества. Первые шаги в решении данных вопросов уже 

сделаны, осталось не останавливаться на достигнутом и проводить дальнейшую 

эффективную интеграцию украинских иммигрантов в белорусское общество. 

 

Список использованных источников 

 

1. Приезжие с Украины в Беларуси: с мыслями о возвращении? [Электронный ресурс] 

// Виртуальный Брест. – Режим доступа: http://virtualbrest.by/news30750.php - Дата доступа: 

23.03.2015. 

2. Интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Украине 

Валентина Величко информационному агентству «Українські Новини» (23 марта 2015 г.) 

[Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел Республики Беларусь. – Режим 

доступа: http://mfa.gov.by/press/smi/ebae070be81518c4.html. – Дата доступа: 28.03.2015. 

3. Информация для граждан Украины, прибывающих в Республику Беларусь 

[Электронный ресурс] // Министерство внутренних дел Республики Беларусь. – Режим 

доступа: http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=208573. – Дата доступа: 28.03.2015. 

4. О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь: Указ Президента Респ. 

Беларусь, 30 авг. 2014 г., № 420 [Электронный ресурс] // Официальный Интернет-портал 

Президента Республики Беларусь. – Режим доступа: 

http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/ukaz-420-ot-30-avgusta-2014-g-9659 . – 

Дата доступа: 23.03.2015. 

5. Учет трудящихся-эмигрантов и трудящихся-иммигрантов // Министерство 

внутренних дел Республики Беларусь. – Режим доступа: 

http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=204733. – Дата доступа: 28.03.2015. 

 

 

  

http://virtualbrest.by/news30750.php
http://mfa.gov.by/press/smi/ebae070be81518c4.html
http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=208573
http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/ukaz-420-ot-30-avgusta-2014-g-9659
http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=204733


186 

Пликус Алина Викторовна, 

ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси» 

(г. Минск, Республика Беларусь) 

 

СПОСОБЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ИХ 

ПРИМЕНЕНИЕ С УЧЕТОМ НЕУСТОЙЧИВОСТИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Рациональное использование природно-ресурсного потенциала тесно связано с 

выявлением и формированием определенных приемов, которые осуществляют 

экономическую оценку различных территориально-производственных комплексов. Изучение 

вопроса экономической оценки природных ресурсов особенно важно в условиях 

неустойчивого развития мировой экономики. Сущность экономической оценки – в ходе 

эксплуатации природно-ресурсного комплекса получить экономический эффект, 

выраженный в денежной форме. Основой этой оценки является учет и оценка становления и 

развития природно-ресурсного потенциала и объекта в результате их длительной работы. 

Зарубежная и отечественная практика в период неустойчивости мировой экономики (в 

условиях внешних шоков) столкнулась с огромными сложностями методологического 

характера, связанными с экономической оценкой природных ресурсов и их применения [2]. 

Смешение оценки ресурса с его стоимостью привело некоторых исследователей к 

тому, что в качестве предмета оценивания рассматривался овеществленный в природных 

ресурсах труд. При таком подходе вне оценки остаются огромные, еще не осваиваемые 

богатства, например, Сибири, а более ценными будут казаться ресурсы, использование 

которых требует больших затрат труда, в то время, как по своим качественным особенностям 

они менее ценны. Так, общественно необходимые затраты на освоение кислых дерново-

подзолистых почв Беларуси значительно больше, чем аналогичные затраты на черноземах 

Украины, но ценность земельных угодий последней несомненно выше. Таким образом, под 

экономической оценкой природных ресурсов следует понимать денежное выражение их 

хозяйственной ценности, обусловленной природными особенностями. Ценность ресурса 

определяется эффектом, который получает природопользователь при его эксплуатации. 

Экономическая теория и практика выработали несколько способов экономической 

оценки природных благ: рыночный; рентный; затратный; подход альтернативной стоимости; 

подсчет общей экономической ценности (ОЭЦ) ресурса. 

При рыночной оценке природного ресурса, как и любого другого товара, цена 

определяется путем спроса и предложения. Такая оценка позволяет адекватно установить 

только обеспеченность природными ресурсами, но не отражает загрязнение окружающей 

среды и необходимость удаления отходов, поэтому, как правило, она оказывается сильно 

заниженной. 

Суть рентного подхода к экономической оценке природного ресурса состоит в том, 

что ее величина определяется размером приносимой данным ресурсом дифференциальной 

ренты. Дифференциальная рента показывает экономический выигрыш, который получает 

экономический агент благодаря более благоприятным природным свойствам оцениваемого 

ресурса (лучшему качеству, удобству местоположения и т.п.). Определение 

дифференциальной ренты позволяет осуществить учет влияния территориальных различий в 

свойствах ресурсов на производительность общественного труда. Чаще всего рентный 

подход используется при оценке земель. При таком подходе цена земли аналогична 

капиталу, помещенному в банк и приносящему доход. 

Затратный подход при оценке природных ресурсов основан на суммировании затрат 

на подготовку ресурсного источника к использованию (эксплуатации). Этот подход широко 

используется при оценке стоимости воссоздания природного блага при его утрате или 

деградации (например, затраты на рекультивацию земель), для оценки редких видов 

животных и растений. Несмотря на простоту и возможность широкого использования, этот 

подход таит в себе принципиальное противоречие, которое серьезно ограничивает его 
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использование: чем выше качество природного ресурса, чем легче его эксплуатировать, тем 

меньше на это нужно затрат и тем меньшую затратную оценку он получит. 

Концепция альтернативной стоимости (упущенной выгоды) подразумевает оценку 

выгоды, упущенной в результате отказа от одного вида использования ресурсного источника 

в пользу другого (например, создавая водохранилище, общество сознательно отказывается от 

сельскохозяйственного использования данной территории). В известной мере эта концепция 

является одним из вариантов затратного подхода. При ее использовании иногда бывает 

весьма важно выяснить у населения (путем его опросов, анкетирования и т.п.), желает ли оно 

платить за сохранение природного ресурса (например, за чистоту реки и возможность 

купания и рыболовства, за красивый пейзаж для отдыха и т.п.). 

Весьма перспективной при комплексной оценке природного ресурса является общая 

экономическая ценность (ОЭЦ), которая учитывает не только хозяйственную ценность 

ресурсов, но и экосистемные, ассимиляционные их функции. Ее величину предлагается 

определять суммированием «стоимости использования и стоимости неиспользования» 

природного блага. Стоимость использования, или иными словами потребительная стоимость, 

достаточно легко определяется количественно. В качестве примера возьмем расчет ОЭЦ 

лесных ресурсов. В потребительскую (прямую) стоимость использования входит оценка 

получаемой от леса древесины, собираемых там грибов, ягод и лекарственных трав; сложнее 

будет рассчитать его косвенную стоимость, обусловленную связыванием углекислого газа и 

обеспечением всего живого кислородом; еще сложнее оценить стоимость будущего 

использования леса при условии продолжающегося обезлесения планеты; наконец, 

стоимость существования, т.е. сохранения леса связана, как уже было сказано, с желанием 

населения платить за возможность отдыха в лесу. 

При экономической оценке природных ресурсов достигаются следующие цели: 

эффективное управление природными ресурсами; учет стоимости природных ресурсов в 

составе экономических активов страны; обоснования при формировании долгосрочных и 

среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Беларусь; 

включение показателей экономической оценки природных ресурсов в систему социально-

экономических отношений в обществе; решение комплекса вопросов, связанных с 

рациональным использованием природных ресурсов. 

Существующее несоответствие между теорией и практикой оценки свидетельствует о 

необходимости дальнейших исследований как в концептуальном плане, так и в области 

совершенствования методических подходов в увязке с общей стратегией 

природопользования и требованиями рыночного реформирования экономики. 
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СУЩНОСТЬ И МЕСТО МОНОПОЛЬНОЙ РЕНТЫ В СИСТЕМЕ РЕНТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

В условиях нестабильности и наличия разнообразных внешних шоков для 

дальнейшего устойчивого социально-экономического развития государство вынуждено 

осуществлять поиск дополнительных источников поступлений в бюджет, и одним из таких 

источников может являться монопольная рента. 

По нашему мнению, понятие «монопольная рента» современными отечественными и 

зарубежными авторами трактуется слишком узко. Под монопольной рентой в большинстве 

случаев понимают дополнительный доход, получаемый организацией, занимающей 

доминирующее положение на рынке. При этом монопольную ренту выделяют как 

разновидность ренты наряду с земельной, лесной, водной, интеллектуальной, финансовой и 

другими. 

На наш взгляд, любой вид ренты может быть получен либо в условиях конкуренции, 

либо организацией, занимающей доминирующее положение на рынке. Следовательно, 

любой вид ренты может носить как монопольный, так и немонопольный (конкурентный) 

характер. Поэтому считаем целесообразным деление всех видов ренты в соответствии с 

условиями их возникновения на виды монопольного и немонопольного типа. 

Для отнесения определённого вида ренты к монопольному типу должны соблюдаться 

следующие условия: 

1) рента должна быть получена организацией, занимающей доминирующее 

положение на том или ином рынке; 

2) получение ренты должно быть связано с основной деятельностью данной 

организации. 

Таким образом, монопольная рента – это дополнительный доход, получаемый 

организацией, занимающей доминирующее положение на рынке, при условии, что её 

получение связано с основной деятельностью организации [1]. Конкурентная рента 

возникает в случае, если получающий её хозяйствующий субъект не доминирует на рынке, 

либо её получение не связано с основной деятельностью данного субъекта. В зависимости от 

ситуации большинство видов ренты могут относиться как к монопольному, так и к 

немонопольному типу (рисунок). Принадлежность конкретного вида ренты к тому или 

иному типу можно определить только при рассмотрении условий хозяйственной 

деятельности организации, получающей данный вид ренты. 

Для обозначения вида ренты, получаемого хозяйствующим субъектом, который 

занимает доминирующее положение на рынке, не обусловленное использованием ресурсов, 

недоступных для других организаций, нами предложено использование понятия «чисто 

монопольная рента». 

В целях правильного отнесения получаемой хозяйствующим субъектом ренты к 

монопольному либо конкурентному типу необходимо уточнение определений, используемых 

для обозначения различных видов ренты.  

Среди авторов нет существенных разногласий по поводу определения видов 

природной ренты. Практически все природные виды ренты, за исключением экологической, 

относятся как к монопольному, так и к конкурентному типу. Экологическую ренту 

большинство учёных связывают с использованием природных ресурсов и сохранением 

(восстановлением) окружающей среды [2, с. 22]. Получение данного вида ренты не может 

быть связано с основной деятельностью организации, поэтому экологическая рента может 

относиться только к одному типу ренты – немонопольному. 
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* полужирным шрифтом отмечены виды ренты, относящиеся строго к одному типу 

Рисунок 1 – Классификация видов ренты. 
 

При изучении неприродной ренты выявляется наличие неопределённости и 

некоторых разногласий различных авторов по поводу определения сущности её 

разновидностей. Так, дискуссионным является вопрос об отнесении ссудного процента к 

финансовой ренте. Тем не менее, финансовая рента может быть получена любой 

организацией вне зависимости от её положения на рынке и может быть связана с основной 

деятельностью организации, поэтому данный вид ренты может относиться к обоим типам по 

условиям возникновения. 

Аналогичное место занимают имущественная и интеллектуальная рента. 

Статусную ренту большинство авторов рассматривают как дополнительный доход, 

получаемый незаконно должностными лицами за счёт использования своего статуса. Среди 

учёных есть и иное мнение, в соответствии с которым к этому виду ренты относятся и 

легальные доходы, выражаемые в превышении дохода чиновников над средним по региону, 

в официальных привилегиях, предоставляемых им государством и др. [3, с. 50-53]. По 

нашему мнению, целесообразно называть статусной ренту, связанную с получением 

легальных доходов и преференций. Нелегальные доходы, получаемые за счёт использования 

своего статуса, целесообразно относить к криминальной ренте, выделение которой 

предлагается Ю.В. Разовским [4, с. 119]. Статусная и криминальная рента относятся к 

немонопольному типу, поскольку их получение не может быть обусловлено основной 

деятельностью организации. 

Спекулятивная рента, возникающая в результате завышения цен и спекулятивных 

операций с товарами и другим имуществом, также относится к типу неприродной 

немонопольной ренты. К такому же типу относятся историко-культурная, экспортно-

импортная и дарственная рента. 

Таким образом, монопольная рента является достаточно широким понятием, 

обозначающим тип ренты по условиям возникновения и включающий в зависимости от 

ситуации различные природные и неприродные виды ренты. Ввиду необходимости 
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привлечения дополнительных средств в бюджет изучению её сущности и разработке 

механизма изъятия государством должно уделяться пристальное внимание. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Финансовая безопасность является частью экономической и в целом национальной 

безопасности. Это такое состояние финансово-банковской системы, при котором 

государство может в определённых пределах гарантировать экономические условия 

функционирования государственных учреждений власти и рыночных институтов. 

Главная задача обеспечения финансовой безопасности государства – это повышение 

эффективности государственной политики и финансовой системы. Исследования 

Всемирного экономического форума (ВЭФ) показали, что конкурентоспособность стран в 

мировой экономике в существенной мере зависит от качества государственной политики и 

эффективности государственной системы. Чем выше сводные индексы стран по 

индикаторам, характеризующим состояние государства и финансов, тем выше их 

конкурентоспособность. Такими индикаторами являются: объём ВВП; темпы роста ВВП; 

объём инвестиций в основной капитал; средняя величина зарегистрированного уставного 

капитал; доля банков с величиной уставного капитала выше среднего; величина 

предоставленных кредитов (в % к ВВП); золотовалютные резервы; темпы инфляции; курс 

рубля; внутренний и внешний долг (в % к ВВП); величина прожиточного минимума и другие 

[2]. 

Основная задача обеспечения финансовой безопасности Беларуси – это улучшение 

финансового состояния организации реального сектора экономики, рациональное 

использование государственных финансов, финансов коммерческих банков и финансов 

домашних хозяйств. 

Нами проведён анализ основных показателей, характеризующих состояние 

финансовой безопасности в Республике Беларусь. Анализ производства валового 

внутреннего продукта нами проведён на основе данных таблицы 1. 
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Таблица 1 – Производство валового внутреннего продукта за 2005-2013 гг. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013 

 Валовой внутренний продукт: 
в текущих ценах, млрд руб. 65 067 79 267 97 165 129 791 137 442 164 476 297 158 530 356  636 784 

в сопоставимых ценах, в % 

к предыдущему году 
109,4 110,0 108,6 110,2 100,2 107,7 105,5 101,7 

 
100,9 

на душу населения, тыс. 

руб. 
6 733 8 253 10 163 13 622 14 457 17 330 31 368 56 036 

 
67 271 

Примечание: Разработка автором на основе [2]. 

Нами выявлены основные потенциальные либо существующие угрозы финансовой 

безопасности Республики Беларусь, которые представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные национальные интересы Республики Беларусь 

в финансовой сфере. 

Источник: Собственная разработка автора на основе [3] 
 

Нами предлагаются приоритетные направления обеспечения безопасности Республики 

Беларусь в финансовой сфере в 2015-2020 гг., которые отражены на рисунке 2. 
 

Основные потенциальные либо существующие угрозы финансовой безопасности  

Республики Беларусь 

недостаточная конкурентоспособность экономики Республики Беларусь 

дестабилизация национальной финансовой и денежно-кредитной систем, потеря стабиль-

ности национальной денежной единицы 

неспособность возвращать и обслуживать внешний и внутренний долг 

невозможность гарантированного обеспечения сырьевыми и энергетическими ресурсами в 

объёмах, обеспечивающих намеченный рост ВВП 

потеря внешних рынков, в том числе в результате дискриминации белорусских  

производителей 
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Рисунок 2 – Приоритетные направления обеспечения безопасности Республики 

Беларусь в финансовой сфере в 2015-2020 гг. 

Источник: Разработка автора на основе [3]. 

Устойчиво развивающаяся национальная экономика должна быть эффективной, 

конкурентоспособной и одновременно социально ориентированной, ресурсо- и 

энергосберегающей, экологозащитной. В связи с этим предусматривается 

совершенствование структур производства и потребления с учетом имеющихся ресурсов и 

оптимального уровня удовлетворения потребностей населения. Важнейшим средством 

обеспечения устойчивости развития национальной экономики и решения социальных задач 

является дальнейший рост валового внутреннего продукта, развитие межотраслевых 

комплексов и отраслей народного хозяйства.  
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

БЕЛАРУСИ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ ШОКОВ 

 

Стратегия развития экономики Беларуси обусловлена политическими и 

экономическими преобразованиями. Белорусская модель социально-ориентированной 

экономики имеет свои инструменты реализации, т.к. в основу положена национальная 

стратегия устойчивого развития, направленная на динамичное повышение уровня 

благосостояния народа на основе сбалансированного расширенного воспроизводства 

экономической и социальной сфер, проблем сохранения окружающей среды и природно-

ресурсного потенциала для нынешних и будущих поколений. Итоги развития экономики 

Республики Беларусь показывают жизнеспособность белорусской модели развития и ее 

положительную динамику. 

Одной из первоочередных задач современного социально-экономического развития 

является структурная перестройка экономики. С одной стороны, это модернизация 

действующих предприятий и создание принципиально новых производств и секторов, 

выпускающих экспортоориентированную, высокотехнологичную продукцию, а с другой – 

принятие радикальных мер к хронически убыточным предприятиям. Реализация 

поставленных задач будет способствовать экономическому росту, что позволит повысить 

качество жизни населения Республики Беларусь и приблизит его к западноевропейскому 

уровню социальных параметров [1]. 

Отраслью, специализирующейся на выпуске непродовольственных товаров народного 

потребления, удовлетворяющих растущие потребностей населения, является легкая 

промышленность. Самой крупной по объему выпускаемой продукции и числу занятых 

рабочих является текстильная промышленность, объединяющая производство всех видов 

тканей, трикотажа, валяльно-войлочных и других изделий на основе волокнистого сырья. 

Текстильная промышленность имеет высокую экспортоориентированность, удельный вес 

экспорта в объеме производства составляет 50%, продукция предприятий концерна 

экспортируется в более чем 50 стран, включая страны СНГ, Европы, Азии и Америки, 

поставлена задача уменьшения зависимости от импортных поставок сырья за счет 

увеличения производства в республике льноволокна, создания новых видов химических 

волокон и нитей, красителей. В этой связи необходимы технологии производства материалов 

на основе новых видов сырья. В настоящее время в легкой промышленности функционирует 

2250 организаций различной формы собственности и ведомственной подчиненности, 

среднесписочная численность работающих – 129,9 тыс. человек, из них интересы 109 

организаций (с численностью работников 66 тыс. человек) представляет концерн 

«Беллегпром» различной формы собственности: 19 организаций государственной формы 

собственности и 90 частной, 90 промышленных предприятий (87,3% от общего количества 

организаций). В подсекции DB «Текстильное и швейное производство» – 2073 организаций, 

численность – 112,4 тыс. человек. За 2013 год объем производства промышленной 

продукции организациями легкой промышленности составил свыше 26,3 трлн рублей, 

подсекции DB – 19,3 трлн рублей, предприятия концерна «Беллегпром» выпустили 

продукции на сумму 12,8 трлн рублей, в 2014 году планировалось более 14 трлн рублей. 

Подсекция DB «Текстильное производство» в структуре обрабатывающей промышленности 

занимает 3,5 процента [2]. 

К текстильной промышленности относятся такие предприятия, как ОАО 

«Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение», ОАО «Лента» в 

Могилеве, ОАО «Камволь» и ОАО «Сукно» в Минске, РУПТП «Оршанский льнокомбинат», 
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ОАО «Моготекс» в Могилеве, ОАО «Свитанак» в Солигорске, ОАО «Витебские ковры», 

ОАО «Ким» в Витебске и другие. Однако, как свидетельствуют данные, производство 

основных видов текстильной продукции Республики Беларусь продолжает снижаться или 

увеличивается незначительно. Это объясняется широким завозом в республику продукции из 

Китая, Турции и других стран.  

Главной проблемой развития торговли со странами Западной Европы является 

наличие квот на поставки белорусского текстиля, хотя они традиционно пользуются спросом 

в странах Европейского Союза. Системы менеджмента качества в соответствии с 

требованиями международных стандартов ИСО 9000 внедрены на всех промышленных 

предприятиях организациях концерна. Предприятия концерна ежегодно становятся 

обладателями высших наград в конкурсах в области качества: «Премия Правительства 

Республики Беларусь за достижения в области качества», «Лучшие товары Республики 

Беларусь», «Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации».  

Современное развитие текстильной промышленности характеризуется смещением 

рынков, возникновением, главным образом, зарубежных конкурентов, изменением 

потребителей, то есть, изменилась вся окружающая среда. Несмотря на прогрессивность 

самой сути рыночной формы хозяйствования, объективно предполагающей конкуренцию и, 

следовательно, более качественное удовлетворение требований потребителя и распределение 

в соответствии с этим, новые условия оказались губительными для многих отечественных 

предприятий. 

Бездеятельность в сложившейся ситуации недопустима. Проведение 

реструктуризации предприятий, предполагающей комплексное преобразование целей и 

направлений развития предприятия– один из путей выхода из кризисного состояния. 

Механизм реструктуризации – сложный комплекс взаимосвязанных факторов формирования 

и инструментов реализации политики развития предприятия. Существующая методология и 

методика проведения реструктуризации во многом копирует наработки в области 

реструктуризации, накопленные за рубежом. Их использование на отечественных 

предприятиях, даже при массовом внедрении, не даст ожидаемого эффекта. Это связано с 

национальными особенностями белорусской экономики и сложившимися за многие 

десятилетия производственными и социально-психологическими отношениями.  

Таким образом, текстильная промышленность стоит сейчас перед дилеммой – 

окончательно сдать свои позиции иностранным товарам на внутреннем рынке или начать 

активный поиск направлений повышения конкурентоспособности своей продукции. В 

текстильной промышленности одним из таких путей являются попытки повышения качества 

путем замены устаревшего оборудования более совершенным, которое позволит повысить 

качество, изменить структуру выпускаемой продукции. Концерном «Беллегпром» 

разработана концепция повышения конкурентоспособности продукции текстильной 

промышленности, включающая техническое перевооружение предприятий, расширение 

ассортимента выпускаемой продукции с учетом имеющихся сырьевых ресурсов, спроса 

покупателей, тенденций моды.  
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РАЗВИТИЕ ПОДХОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СЕКТОРА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В БЕЛАРУСИ 

 

На современном этапе, все более актуальной становится задача поиска новых 

приоритетов государственной политики развития и поддержки предпринимательства, 

способствующих повышению конкурентоспособности экономики. 

Практика становления рыночной экономики в постсоциалистических странах 

показала, что различный удельный вес малого предпринимательства в экономике отдельных 

стран объясняется не только различиями в стартовых условиях и уровнем развития 

нормативно-правовой и институциональной базы, но и государственной поддержкой, 

оказываемой малому бизнесу. При этом наиболее динамично малое предпринимательство 

развивается в тех постсоциалистических странах, где активно используются 

государственные рычаги регулирования и поддержки малого бизнеса. В тех странах, где 

изначально все было отдано «невидимой руке рынка», сектор малых предприятий 

испытывает значительные трудности роста[1]. 
Создание условий для повышения конкурентоспособности экономики Беларуси 

предполагает динамичное развитие сектора индивидуального предпринимательства и 

становится одним из ключевых факторов роста малого и среднего бизнеса. 

Важнейшим прогнозно-плановым документом, во многом определяющим основные 

направления социально-экономическое развития страны на каждое пятилетие, является 

Программа социально-экономического развития Республики Беларусь (далее - ПСЭР). 

Неотъемлемая часть ПСЭР - раздел «Развитие предпринимательства», в котором 

отражены цели, задачи, ключевые прогнозные показатели и механизм их достижения. В 

предыдущее десятилетие было достигнуто выполнение всех установленных в ПСЭР 

прогнозных показателей развития малого и среднего предпринимательства. В 2005 г. доля 

малого и среднего бизнеса в общем объеме выручки от реализации продукции по народному 

хозяйству была доведена до 25%. К концу 2010 года обеспечено доведение: доли малого и 

среднего предпринимательства в общем объеме выручки от реализации товаров и услуг до 

30%; количества юридических лиц - субъектов малого и среднего бизнеса - до 44 - 46 тыс.; 

численности занятых в данной сфере, включая индивидуальных предпринимателей, - до 23 – 

25% от общей численности экономически активного населения. 

В 2001-2005 гг. прогнозирование и планирование показателей, характеризующих 

развитие сектора индивидуального предпринимательства, учитывалось в общем объеме 

выручки от реализации малого и среднего бизнеса. В 2006-2010 гг. к общему объему 

выручки прибавился показатель численности занятых в общей численности экономически 

активного населения. 

В ПСЭР 2011-2015 гг. предусмотрено доведение вклада малого и среднего бизнеса в 

ВВП в 2015 году не менее чем до 30%. Отсутствие методики учёта вклада индивидуального 

предпринимательства в формирование ВВП не позволяет оценить роль, которую играет этот 

сектор в экономике Беларуси. 

В то же время индивидуальное предпринимательство выполняет ряд социально 

значимых функций, в реализации которых обладает преимуществами в сравнении с другими 

организационно-правовыми формами хозяйствования. Прежде всего, сектор 

индивидуального предпринимательства играет значимую роль в обеспечении занятости 

населения (не испрашивая при этом значительных затрат из государственного бюджета на 
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формирование новых рабочих мест), оперативно насыщает потребительский рынок наиболее 

востребованными в данный момент товарами и услугами по приемлемым ценам.  

В настоящее время в соответствии с Законом Республики Беларусь «О 

государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития 

Республики Беларусь», разрабатывается Программа социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2016-2020 гг.  

Для разработчиков, заинтересованных госорганов (Министерство экономики) важно 

обеспечить учёт в ПСЭР 2016-2020 гг. показателей, характеризующих динамику развития 

индивидуального предпринимательства, позволяющих оценить вклад данного сектора в 

экономику. Это возможно осуществить на основе анализа регулярно (ежегодно, ежемесячно) 

формируемой госорганами статистики по динамике численности вновь зарегистированных и 

осуществляющих деятельность индивидуальных предпринимателей, численности лиц, 

привлекаемых ими по найму. Социально-экономическое значение сектора индивидуального 

предпринимательства можно определить на основе собираемых данных по удельному весу в 

общем объёме налоговых поступлений, розничного, оптового и внешнеторгового 

товарооборота, прочими показателями, отслеживаемыми Министерством торговли, 

Министерством по налогам и сборам, Национальным статистическим комитетом. 

Включение в Программу социально-экономического развития Республики Беларусь 

на 2016-2020гг. показателей характеризующих динамику развития индивидуального 

предпринимательства, позволяющих оценить вклад данного сектора в экономику, станет 

залогом проведения более эффективной политики в сфере малого и среднего 

предпринимательства в грядущем пятилетии, дальнейшего повышения эффективности и 

конкурентоспособности экономики. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В АПК: 

ОПЫТ РОССИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В БЕЛАРУСИ 

 

Проведение в белорусской экономике институциональных преобразований должно 

сопровождаться корректировкой системы экономических отношений между государством и 

частным сектором. Конструктивное взаимодействие структур государственной власти и 

предпринимательских структур является неотъемлемым условием эффективного 

функционирования экономики.  

Государственно-частное партнерство (ГЧП), как способ согласования интересов 

государства и частного капитала, может стать одним из эффективных инструментов 

институциональной модернизации экономики.  

ГЧП позволяет мобилизовать финансовые средства и технологии в тех областях, в 

которых государство не имеет возможности сделать это самостоятельно. ГЧП является 

оптимальной экономической формой организации процесса финансового обеспечения 

инфраструктурных и индустриальных проектов, эффективным механизмом организации и 

стимулирования инновационной деятельности. Государственно-частное партнерство 



197 

позволяет объединять ресурсы, разделять прибыли и риски, способствует формированию 

конкурентной среды и одновременно – более эффективному использованию бюджетных 

средств. 

Изучение зарубежного опыта, в частности, стран Европы, показало, что проекты ГЧП 

наиболее распространены в таких сферах, как образование, транспорт, здравоохранение, 

ЖКХ, телекоммуникации, защита окружающей среды, оборона. В США распространенными 

сферами сотрудничества является также развитие транспортной системы, использование 

водных ресурсов, утилизация бытовых отходов и т.д. В России и других странах СНГ 

государственно-частное партнерство развивается в транспортной отрасли, а также в сфере 

ЖКХ, энергетике, строительстве. Уделяется внимание комплексному развитию территорий. 

Значительно меньше проектов в образовательной сфере и здравоохранении. 

Агропромышленный комплекс пока занимает в данной системе взаимоотношений 

государства и бизнеса очень незначительную часть от общего количества проектов. 

Например, в России на АПК приходится всего около 2%, проектов ГЧП. Такая невысокая 

доля объясняется тем, что бизнес заинтересован преимущественно в низкорисковых 

проектах, приносящих гарантированный доход, а реализация малорентабельных проектов в 

сфере АПК не всегда является интересной для предпринимателей.  

Высокая фондоемкость сельского хозяйства, низкая скорость оборота капитала, 

сильная уязвимость перед территориальными, природно-климатическими, биологическими и 

эколого-техногенными рисками делают данную отрасль АПК менее привлекательной для 

инвестиций по сравнению с другими социально-значимыми отраслями экономики. Однако 

современное состояние развития агропромышленного комплекса определяет необходимость 

применения новых механизмов устойчивого развития данного сектора и объективно 

усиливает потребность в совместных проектах государства и бизнеса на основе ГЧП. В 

условиях необходимости государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, а также 

в условиях нехватки средств государства для финансирования сельского хозяйства, частные 

инвесторы могли бы стать партнерами государству в решении многих проблем сельского 

хозяйства.  

Примеров зарубежного опыта по реализации проектов государственно-частного 

партнерства в АПК не много. Наиболее широко данный вопрос представлен в России, где на 

протяжении последних лет успешно реализуются ГЧП-проекты в АПК, обеспечивая тем 

самым высокий экономический и социальный эффект.  

Положительными примерами проектов ГЧП в АПК являются: строительство 

птицеводческого комплекса, строительство комбикормового завода, проекты ГЧП по 

развитию мясомолочного скотоводства, свиноводства, проекты, связанные с выращиванием 

и производством зерновых и технических культур, овощеводством и картофелеводством. 

Российский агропром также интересен для потенциальных инвесторов в сферах мелиорации 

и развития инфраструктуры сельских территорий. Имеется значительный потенциал для 

совместных проектов власти и бизнеса в пушномеховом оленеводстве, коневодстве и 

рыбоводстве.  

Следует отметить, что степень развитости взаимоотношений государства и частного 

предпринимательства и частоту реализации проектов ГЧП в различных регионах России 

нельзя назвать одинаковой. Так, например, Самарская область выгодно отличается от других 

российских регионов тем, что здесь достаточно хорошо проработана правовая база для ГЧП, 

в то время как на федеральном уровне соответствующий закон еще не принят. Благодаря 

этому в области уже сегодня действуют пять проектов ГЧП, например, строительство 

современной птицефабрики, также заявлено к реализации еще более 40 проектов в 

различных сферах экономики. Как следствие – в региональном Министерстве 

экономического развития было создано специальное управление по реализации механизмов 

ГЧП. Одним из перспективных направлений государственно-частного партнерства в 

Самарской области является, в том числе, и проведение научных разработок по 

модернизации регионального АПК. 



198 

Положительным примером развития ГЧП в агропромышленном комплексе является 

Краснодарский край, как один из наиболее развитых субъектов Российской Федерации. 

Органы государственного управления в крае имеют определённый опыт реализации 

инвестиционных проектов на принципах государственно-частного партнёрства, связанных с 

развитием агропромышленного производства.  

В 2005-2009 годах были осуществлены два пилотных проекта, которые обеспечили 

прорыв в развитии важнейших направлений сельскохозяйственной деятельности. Первый 

проект ГЧП был реализован между администрацией края и зарубежным партнёром и 

позволил решить проблему своевременной и качественной уборки основной культуры на 

Кубани – зерновых колосовых. 

Второй проект ГЧП осуществлялся администрацией края и частным юридическим 

лицом с целью создания оптового предприятия, закупающего овощную продукцию у 

граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, и подготавливающего её для реализации в 

современных торговых сетях. Это проект первого в Краснодарском крае оптового овощного 

рынка. 

Сегодня успешно осуществляется проект по развитию сельскохозяйственного 

машиностроения. В начале 2000 года германской компанией CLAAS, производящей 

самоходные зерноуборочные комбайны и трактора по самым передовым технологиям, было 

принято решение о реализации проекта в Российской Федерации. Данный инвестиционный 

проект является взаимовыгодным как для администрации Краснодарского края, так и для 

германской фирмы. Таким образом, реализация пилотного инвестиционного проекта на 

принципах ГЧП способствовала достижению следующих целей: 

 привлечение инвестиций в Краснодарский край; 

 увеличение поступлений налоговых платежей в бюджет; 

 создание дополнительных рабочих мест; 

 производство и обеспечение передовой сельскохозяйственной техникой 

Краснодарского края и Российской Федерации; 

 развитие промышленности; 

 внедрение высокотехнологичных способов уборки сельскохозяйственных 

культур; 

 модернизация АПК. 

Следующей проблемой региона, на которую администрация обратила свое внимание, 

стало то, что производственный и социальный потенциал крестьянских (фермерских) 

хозяйств, личных подсобных хозяйств, малого предпринимательства в сельской местности 

Краснодарского края используется недостаточно эффективно по причине отсутствия 

эффективной системы материально-технического и производственного обслуживания, сбыта 

и переработки производимой ими продукции. 

Решение данных проблем стало возможным благодаря реализации в Краснодарском 

крае пилотного проекта в форме ГЧП по строительству имущественного комплекса оптового 

продовольственного сельскохозяйственного рынка, инициатором которого выступило 

Законодательное Собрание края. Данный комплекс является многофункциональным центром 

для обслуживания граждан, имеющих крестьянские (фермерские) и личные подсобные 

хозяйства, производящих круглогодично овощи и картофель, созданный по принципу 

частно-государственного партнерства. Основными целями инвестиционного проекта 

являются: 

 обеспечение гарантированного сбыта продукции, произведенной в личных 

подсобных хозяйствах населения Краснодарского края; 

 повышение уровня благосостояния населения Краснодарского края; 

 обеспечение зеленой и овощной продукцией предприятий оптовой и розничной 

торговли Краснодарского края, социальных объектов края, а также крупных городов и 

регионов России. 
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В составе комплекса организованы: 

Информационно-консультативный центр, который ориентирован на доведение до 

руководителей личных подсобных и фермерских хозяйств сведений о новшествах в аграрной 

политике, экономике, правовых вопросах, передовом опыте ведения сельхозпроизводства. 

Торгово-сервисный центр – предлагает гражданам посадочный материал, семена, 

средства агрохимии, малогабаритную сельхозтехнику, теплицы, системы полива и товары 

других промышленных групп.  

Завод по фасовке и переработке плодоовощной продукции – производит прием, 

переработку и фасовку сельскохозяйственной продукции на итальянском оборудовании. 

Оригинальный дизайн и современные технологии упаковки продукции предназначены для 

длительного хранения, которая поступает в сеть магазинов Краснодара и соседние регионы. 

Следует также отметить, что реализация инвестиционного проекта позволила достичь 

некоторого экономического и социального эффекта, а именно: 

 увеличение объема выращиваемой продукции поставщиками в 2,5 раза; 

 увеличение объема реализуемой продукции в 3,5 раза; 

 расширение списка крупных торговых сетей городов России, куда поставляется 

сельскохозяйственная продукция; 

 обеспечение продукцией объектов социальной сферы Краснодарского края: школы 

интернаты, больницы, дома престарелых. 

Вышеизложенные примеры создания объектов государственно-частного партнёрства 

дают основание утверждать, что ГЧП применимо не только в инфраструктурных и 

социальных отраслях, но и в агропромышленном комплексе. 

Сельское хозяйство в Республике Беларусь на сегодняшний день не является 

привлекательным для инвестиционных вложений по причине высоких необоснованных 

потерь, низкой технологической культуры, невысокой производительности, разрушенной 

материально-технической базы, кадрового дефицита. Также АПК характеризуется высоким 

износом основных производственных фондов, диспаритетом цен на продукцию 

производимую другими отраслями, социально-демографическими проблемами, низкой 

конкурентоспособностью и т.п. Тесное взаимодействие государства и бизнеса позволит 

создать условия для решения данных проблем. 

В Беларуси государственно-частное партнерство в АПК может быть реализовано в 

проектах по строительству сельских дорог, созданию животноводческих ферм и 

птицефабрик, а также предприятий, перерабатывающих их продукцию, строительству 

овоще- и зернохранилищ, малых гидроэлектростанций в сельской местности, организации 

переработки отходов сельскохозяйственного производства и т.п. 

Беларусь в настоящее время находится лишь на стадии развития института 

государственно-частного партнерства. Успех формирования ГЧП в АПК, также, как и в 

других отраслях, во многом зависит от качества созданных институтов и инструментов ГЧП, 

экономической ситуации в стране. В целом может применяться целый спектр механизмов 

ГЧП, но запуск каждого из них требует существенной предварительной проработки и 

готовности сторон, государства и бизнеса к долгосрочному партнерскому сотрудничеству. 
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СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ДИСБАЛАНСОВ: СООТНОШЕНИЕ КАТЕГОРИЙ 

 

В последнее время наметилась тенденция отождествления сбалансированности 

экономического развития с отсутствием дисбалансов в экономике. Однако очевидно, что 

сторонники данного подхода осознанно или нет преуменьшают значимость достижения 

сбалансированности экономического развития и сужают круг решаемых задач. Борьба с 

дисбалансами в экономике является ничем иным как борьбой со следствиями различных 

проблем, но никак не с их причиной. Достижение же сбалансированности экономического 

развития априори предполагает построение такой экономической системы, которой присуще 

динамическое равновесие. 

На данный момент в отечественной и зарубежной литературе существует множество 

толкований как сбалансированности экономического развития, так и экономических 

дисбалансов, наблюдается чрезвычайно широкое употребление данных терминов. При этом в 

русскоязычной экономической литературе отчётливо прослеживается тенденция к 

синонимичной замене «сбалансированности» на «отсутствие дисбалансов». Таким образом, 

при существующей множественности подходов к определению соотношения между 

данными понятиями, авторам следовало бы оговаривать свою точку зрения по этому вопросу 

во избежание недоразумений. C филологической точки зрения, такая замена, возможно, и 

верна, однако порождает путаницу в экономическом категориальном аппарате. Такое 

упрощённое толкование взаимосвязи, к сожалению, приводит к недопониманию одними 

авторами других. Большинство же западных учёных оговаривают различия между ними. 

Рассмотрим чуть более подробно данные категории с целью подчеркнуть имеющиеся 

различия. 

По мнению Е.С. Бородушко, под экономическими дисбалансами следует понимать 

достигшие критических масштабов разнообразные формы и виды диспропорций в структуре, 

тенденциях развития, интересах, отношениях, механизмах взаимодействия, качественных 

характеристиках экономической системы на разных ее иерархических уровнях [1]. При этом 

следует учитывать, что нарушение пропорций и равновесия в экономической системе 

составляет ее неотъемлемое и естественное свойство, которое, в зависимости от характера и 

масштабов этих нарушений, может быть как источником успешного развития, так и 

фактором регресса, разрушения системы. При всей трудности разграничения нарушений 

равновесия системы на два типа - имеющих позитивный и негативный векторы своих 

последствий, - необходимо определить основные принципиальные критерии идентификации 

экономических дисбалансов и их отграничения от нейтральных и позитивных по своим 

последствиям нарушений экономического равновесия. 

Что касается классификации экономических дисбалансов, то здесь можно выделить 

шесть классификационных признаков, позволяющих разграничивать виды экономических 

дисбалансов. К ним относятся: 

1. территориальный уровень: мировой, национальный, региональный, местный; 

2. вид экономической деятельности (отраслевой уровень); 

3. характер отношений, в которых произошла разбалансировка: производственная 

деятельность, интересы сторон, процесс потребления и т.д.; 

4. возможность управлять развитием ситуации: управляемые, неуправляемые, 

частично поддающиеся корректировке; 

5. продолжительность состояния экономической разбалансированности; 
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6. источники и механизмы возникновения экономических дисбалансов: 

закономерности саморазвития системы; ошибки в определении стратегии развития, в 

программах экономического развития; влияние внеэкономических факторов [1]. 

Примечательно, что только шестой пункт классификации может быть применён в 

отношении экономических дисбалансов и не может быть применён к сбалансированности 

экономического развития. 

Сбалансированность же характеризует согласованное развитие экономических 

процессов. При этом их полного согласования достичь невозможно. Такое согласование 

всегда носит относительный характер и предполагает возможность определённых 

отклонений, но в пределах сохранения устойчивости экономики. Когда экономика 

развивается сбалансированно, то это означает, что она не накапливает новые диспропорции и 

своевременно преодолевает существующие. Хозяйственный механизм в таком случае 

работает в равновесном режиме. Выход экономических соразмерностей за рамки такого 

режима лишает данный механизм способности эффективно развиваться. Сбалансированный 

рост экономики предполагает согласованный динамизм составляющих её структурных 

элементов, подчинённый развитию экономики как целостной системы. 

Экономическую сбалансированность также можно классифицировать по различным 

признакам. Ещё в советской экономической литературе выделяются следующие аспекты 

сбалансированности: по объёму и ассортименту, по эффективности, факторную 

сбалансированность, сбалансированность экономики по времени и в пространстве, товарно-

денежную сбалансированность [2]. Нередко уже тогда к ним относят ещё один вид 

сбалансирования, стыкующий интересы народного хозяйства, предприятия и личности. Как 

вариант можно выделить рыночную сбалансированность, сбалансированность по объёму и 

ассортименту производимой продукции, воспроизводственную и межотраслевую 

сбалансированности [3].  

Вместе с тем нельзя не согласиться с мнением, что сбалансированность 

народнохозяйственного развития на макроуровне предполагает поддержание и сохранение в 

долгосрочном периоде определенного динамического и структурного соотношения между и 

внутри четырех ключевых макроэкономических балансов, определяющих потенциал 

развития и устойчивость функционирования системы воспроизводства: баланса совокупного 

предложения и внутреннего спроса; доходов и расходов экономических агентов; спроса и 

предложения денег; платежного баланса [4]. Баланс совокупного предложения и внутреннего 

спроса является фундаментальным, определяющим общее макроэкономическое равновесие 

экономической системы, отражающим соотношение между оборотом доходов и 

производственными возможностями экономики. Баланс располагаемых доходов и расходов 

экономических агентов отражает направления использования первичных доходов на 

потребление и сбережения, переход расходов институциональных единиц в конечный спрос. 

Платежный баланс – финансовый баланс отношений национальной экономики с остальным 

миром – замыкает оборот общественного продукта и доходов на макроуровне. 

С этой точки зрения, динамическое и структурное равновесие между важнейшими 

внутренними макроэкономическими балансами: доходов и расходов секторов экономики, 

спроса и предложения денег, производства товаров и услуг и конечного спроса определяет 

внутреннюю сбалансированность экономики. При этом достижение внешней 

сбалансированности предполагает скоординированное взаимоувязанное изменение 

ключевых соотношений между внутренней экономикой и остальным миром, проявляющееся 

в равновесии платежного баланса. 

Однако нельзя не отметить некоторую однобокость такого подхода. Безусловно, 

всегда можно рассмотреть одно явление через призму другого, но при этом стоит учитывать 

тот факт, что полнота такого рассмотрения будет напрямую зависеть от широты и 

масштабности таких категорий. И, рассматривая сбалансированность экономического 

развития как ситуацию отсутствия макроэкономических дисбалансов, мы упускаем из виду 

самую суть сбалансированности, заключающуюся в способности такой экономики не 
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накапливать новые диспропорции и своевременно преодолевать существующие. Таким 

образом, можно заключить, что сбалансированное экономическое развитие и наличие 

макроэкономических диспропорций – это взаимоисключающие явления, два 

противоположных состояния, однако между ними могут быть и пограничные положения. 

Поэтому при ближайшем рассмотрении не стоит отождествлять сбалансированность с 

отсутствием макроэкономических диспропорций. Отсутствие оных является необходимым, 

но не достаточным признаком сбалансированности экономического развития. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Финансовая устойчивость является основой финансово-экономической стабильности 

функционирования предприятия/ На ее основе оценивают долгосрочную перспективу и 

возможность инвестирования в данное предприятие. 

Высшим проявлением финансовой устойчивости является способность предприятия 

развиваться преимущественно за счёт собственных источников финансирования. Для этого 

предприятие должно иметь гибкую структуру финансовых ресурсов и возможность при 

необходимости привлекать заёмные средства. Привлекая заёмные средства, предприятие 

имеет ряд преимуществ, особенно при модернизации производства. Эффективное 

использование заёмных средств способствует выпуску новой, конкурентоспособной 

продукции, увеличивает прибыльность, даёт возможность увеличить долю, направляемую на 

потребление и накопление, то есть повысить заработную плату работникам и инвестиции в 

основной капитал. 

Основной комплексообразующей отраслью агропромышленного комплекса является 

сельское хозяйство. В валовом внутреннем продукте Республики Беларусь в 2014 году доля 

сельского хозяйства составляет 5,1%. Нами рассмотрены статистические показатели, 

раскрывающие финансовую устойчивость данной отрасли. 
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Таблица 1 – Чистая прибыль, млрд руб. 

Отрасль 
Чистая прибыль, млрд руб. 

2009 2010 2011 2012 2013 

сельское хозяйство - 

всего 
1251.3 1391.2 4474.2 9527.8 3844.5 

сельскохозяйственные 

организации 
1207 1313.4 4309.3 9281.2 3494.1 

крестьянские 

(фермерские) хозяйства 
44.4 77.8 164.8 246.7 350.4 

Источник: [5]. 

 

Для достижения более высоких показателей рентабельности сельскому хозяйству 

необходимы заёмные средства. Привлечённые средства способствуют повышению 

эффективности отрасли, так как дают возможность улучшать технологическую базу и 

получать более высокую прибыль. 

 

 

 

Таблица 2 – Кредиторская задолженность, млрд руб. 

Отрасль 
Кредиторская задолженность, млрд руб. 

2009 2010 2011 2012 2013 

сельское хозяйство - 

всего 
9756.8 12250 16683.8 26068.3 3972.3 

сельскохозяйственные 

организации 
9679.3 12152.8 16529.2 25823 39370.2 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

77.2 97.3 154.6 245.3 354.1 

Источник: [5]. 

 

Нами установлено, что далеко не все предприятия являются прибыльными, некоторые 

несут убытки. Так, в сельском хозяйстве на 2013 год насчитывалось порядка 353 убыточных 

организаций. С 2009 года по 2011 наблюдался небольшой спад, но к 2013 вновь данный 

показатель стал расти. 

 

Таблица 3 – Количество убыточных предприятий, ед.  

Отрасль 
Количество убыточных организаций, ед. 

2009 2010 2011 2012 2013 

сельское хозяйство - 

всего 
157 149 138 181 353 

сельскохозяйственные 

организации 
64 73 40 56 198 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

93 76 98 125 155 

Источник: [5]. 

 

На основании проведённого анализа нами сделаны следующие выводы: состояние 

сельского хозяйства республики ближе к неустойчивому. Об этом говорят низкие показатели 

рентабельности, высокое значение кредиторской задолженности и т.д. Необходимо 
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разработать комплекс мероприятий, который помог бы улучшить финансовую ситуацию в 

сельском хозяйстве, а именно: 

1) создание резервов из валовой и чистой прибыли, что должно привести к 

повышению в стоимости имущества доли собственного капитала, увеличению величины 

источников собственных оборотных средств. 

2) усиление работы по взысканию дебиторской задолженности, что скажется на 

повышении доли собственных денежных средств, ускорение оборачиваемости оборотных 

средств, росте обеспеченности собственными средствами.  

В пищевой промышленности республики снижается эффективность производства, 

растёт число убыточных организаций, низкая их инновационная активность. 

На основании проведенного нами исследования разработаны основные направления 

повышения финансовой устойчивости агропромышленного комплекса Республики Беларусь. 

Важное направление аграрной политики нами видится в последовательных системных 

преобразованиях в организационно-управленческой структуре АПК на основе создания 

крупных интегрированных продуктовых компаний по обслуживанию сельского хозяйства. 

Должна будет сформирована сеть технических (сервисных) центров, оказывающих 

комплексные услуги высокого качества, доступные по стоимости для всех категорий 

сельхозорганизаций. 

В последующие годы стратегия финансовой устойчивости агропромышленного 

комплекса должна быть нацелена на создание прибыльного агробизнеса, основанного на 

самоокупаемости и самофинансировании, повышение конкурентоспособности 

сельскохозяйственных культур и продуктивности скота, сопоставимого с аналогичными 

показателями в европейских странах. 

Республика Беларусь является ведущим производителем продуктов питания среди 

стран СНГ. Агропромышленный комплекс республики наращивает экспортный потенциал 

продовольствия. В настоящее время в агропромышленном комплексе Беларуси остро стоит 

проблема финансовой устойчивости организации АПК. Эта проблема может быть решена с 

помощью проведения комплексных мер финансового оздоровления сельскохозяйственных 

организаций и организации пищевой промышленности, а также выполнения основных 

направлений финансовой устойчивости агропромышленного комплекса Республики 

Беларусь. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

Как правило, для формирования бизнеса собственных средств не хватает, что 

приводит к необходимости поиска дополнительных источников финансирования. Одним из 

наиболее востребованных дополнительных источников финансирования является 

банковский кредит. Исходя из этого, важным моментом является анализ системы 

кредитования в Республике Беларусь для создания бизнеса. 

Малое и среднее предпринимательство является наиболее динамичным и 

неотъемлемым институтом рыночной экономики. Малый бизнес наиболее рискованный, 

потому что не предполагает в своей структуре достаточного уровня диверсификации. Малый 

бизнес создает новые рабочие места. Малое предприятие реализует рентабельное 

производство товаров, выпуск которых для крупного предприятия неэффективен.  

В Республике Беларуси на долю малого бизнеса приходится 63 % от общего числа 

юридических лиц, на среднее – 2 %. Малые и средние организации производят более 20 % от 

всего объема производства продукции (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Удельный вес малых и средних организаций в основных экономических 

показателях развития Республики Беларусь, % 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 

Валовый внутренний продукт 18,8 19,8 21,2 23,6 22,3 

Средняя численность работников 28,1 28,0 27,5 27,6 28,4 

Объем производства продукции (работ, услуг) 20,0 20,0 22,2 22,7 21,6 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг 

37,7 37,2 39,5 37,7 37,7 

Инвестиции в основной капитал 38,0 39,7 36,0 37,9 38,9 

Объем внешней торговли товарами 35,4 39,7 38,2 38,0 36,4 

Источник: [1]. 

 

Исходя из данных таблицы 1, можно говорить о высокой роли малого и среднего 

бизнеса в развитии экономики страны, однако развитие самого бизнеса происходит 

медленно. Это связано с тем, что для начала нового бизнеса необходим значительный 

первоначальный капитал, который с учетом современного состояния экономики может 

предоставить коммерческий банк.  

Получение кредита – трудоемкое мероприятие, как со стороны заемщика, так и со 

стороны банка. Заемщику для получения кредита необходимо собрать пакет документов: 

ходатайство; финансовую и бухгалтерскую отчетность; документы по обеспечению 

кредитных обязательств; бизнес-план; прочие документы. Основным документом для 

предоставления кредита новому бизнесу является бизнес-план, стоимость оформления 

которого составляет от 4,5 до 9 млн руб. 

Для банка кредитование юридических лиц является наиболее прибыльной 

деятельностью, но в то же время и наиболее рискованной. Прежде чем предоставить кредит, 

банк определяет степень риска, который он готов взять на себя, и размер кредита, который 

может быть предоставлен. Анализ условий кредитования предполагает изучение следующих 

вопросов: 

1) «солидность» заемщика, которая характеризуется своевременностью расчетов по 

ранее полученным кредитам, качественностью представленных отчетов, ответственностью и 

компетентностью руководства; 
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2) «способность» заемщика производить конкурентоспособную продукцию; 

3) «доходы». При этом производится оценка прибыли, получаемой банком при 

кредитовании конкретных затрат заемщика по сравнению со средней доходностью банка. 

Уровень доходов банка должен быть увязан со степенью риска при кредитовании. Банк 

оценивает размер получаемой заемщиком прибыли с точки зрения возможности уплаты 

банку процентов при осуществлении нормальной финансовой деятельности; 

4) «цель» использования кредитных ресурсов; 

5) «сумма» кредита. Изучение этого вопроса производится исходя из проведения 

заемщиком мероприятия ликвидности баланса, соотношения между собственными и 

заемными средствами; 

6) «погашение». Этот вопрос изучается путем анализа возвращенности кредита за 

счет реализации материальных ценностей, предоставленных гарантий, и использования 

залогового права; 

7) «обеспечение» кредита, т. е. изучение устава и положения с точки зрения 

определения права банка брать в залог под выданную ссуду активы заемщика, включая 

ценные бумаги [2]. 

Каждый банк-кредитор использует свою собственную методику оценки 

кредитоспособности заемщика, которая, как правило, составляет его коммерческую тайну. 

После оценки кредитоспособности заемщика и выгодности кредитной операции банк 

заключает с заемщиком кредитное соглашение (кредитный договор). 

В кредитном договоре оговариваются конкретные условия выдачи и погашения 

кредита: 

 размер кредита; 

 целевое назначение; 

 срок пользования кредитом; 

 порядок предоставления и погашения кредита; 

 процентная ставка, периодичность уплаты процентов; 

 форма и вид обеспечения возврата кредита. 

Сроки возврата кредита устанавливаются [3]:  

 с учетом периода окупаемости кредитуемого проекта либо иного экономически 

обоснованного срока осуществления кредитуемого проекта;  

 исходя из графиков поступления лизинговых платежей в соответствии с 

договором финансового лизинга;  

 для юридических лиц, осуществляющих производственную деятельность, – 

исходя из производственного цикла переработки товарно-материальных ценностей (закупки, 

поступления, переработки) и реализации готовой продукции.  

 для юридических лиц, осуществляющих торговую и снабженческо-сбытовую 

деятельность, – с учетом оборачиваемости оборотных активов и поступления выручки от 

реализации товаров;  

 для юридических лиц, занимающихся деятельностью непроизводственного 

характера, – исходя из договорных сроков реализации продукции, оказания услуг и 

поступления выручки (с учетом экономически обоснованных сроков осуществления данной 

сделки). 

Кредитный договор действует с момента его заключения и до полного исполнения 

кредитополучателем обязательств по возврату кредита и уплате процентов за пользование 

им, а также полного исполнения сторонами иных обязательств, вытекающих из кредитного 

договора [4]. Условия кредитного договора определяются для каждого клиента 

индивидуально и таким образом, чтобы степень риска кредитной сделки были минимальной. 

Большинство банков не готово инвестировать в новый бизнес, так как новый бизнес – 

это всегда большой риск. 
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Проведя исследование доступной информации о банках н их официальных сайтах, 

можно говорить о низкой доступности информации о банковских кредитах. Процентная 

ставка имеет разброс от 13% для кредитов в иностранной валюте до 50% для кредитов в 

национальной валюте. В большинстве случаев ставка процента по кредиту привязывается к 

ставке рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь. Это связано с тем, что 

коммерческие банки берут кредитные ресурсы в Национальном Банке и таким образом 

пытаются минимизировать свои расходы. Кроме того, ставка по кредиту не устанавливается 

четко, а имеет коридор вариации. Установление ставки по кредиту происходит 

индивидуально для каждого кредитополучателя и зависит от многих факторов.  

На текущий момент в Беларуси действует 31 банк, из которых только 8 банков могут 

предоставить кредит на создание бизнеса. Существенными условиями кредитного договора 

являются: сумма кредита, срок и порядок предоставления и возврата кредита, размер процентов и 

порядок их уплаты, цель кредита, ответственность сторон. Все условия кредита формируются в 

соответствии с проведенным анализом деятельности заемщика. Анализ деятельности заемщика 

осуществляется определенными методами, утвержденными в банке-кредиторе. Процентная ставка 

по кредиту определяется индивидуально для каждого заемщика и зависит от множества факторов, 

одним из которых является организационно-правовая форма. 

Основными недостатками существующей кредитной системы можно выделить 

следующее: 

отсутствие информации о предоставляемых услугах; 

высокие процентные ставки по кредитам, которые зачастую превышают предполагаемую 

рентабельность; 

высокие трансакционные издержки при оформлении документов для получения кредитов; 

перевес краткосрочных кредитов над долгосрочными. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости создания новой структуры для 

обеспечения кредитной помощи для создающегося бизнеса, особенно в аграрном секторе. 
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ПРИВАТИЗАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Принципиально важным элементом структурных преобразований экономики является 

реформирование отношений собственности. Основная цель приватизации в отношении стран 

с переходной экономикой – это создание необходимых условий для перехода от 

централизованно-плановой к рыночной экономике на основе персонификации права 

собственности в процессе возвращения государством населению национального имущества 

путем безвозмездной и возмездной передачи производственных объектов, других 

материальных и нематериальных активов, принадлежащих государству. 

Мировая практика (включая опыт переходного периода постсоциалистических стран) 

выработала богатую линейку организационных и правовых средств включения 

отечественных и зарубежных инвестиционных ресурсов в процесс приватизации и 

управления государственным имуществом. Среди них: 

 продажа предприятий как имущественных комплексов на аукционе с условиями, по 

конкурсу; 

 продажа принадлежащих государству акций ОАО на аукционе с условиями; по 

конкурсу; эмитенту; субъекту, выполнившему условия договора доверительного управления; 

на фондовой бирже; 

 продажа принадлежащей государству доли в уставном фонде хозяйственных 

товариществ, обществ; 

 прямая продажа объектов приватизации по результатам проведения переговоров с 

потенциальным покупателем приватизируемого имущества. 

Сложившейся практикой и сформированной нормативно-правовой базой 

предусмотрено, что в Республике Беларусь может быть приватизировано любое 

предприятие, но только при условии выгодной рыночной конъюнктуры и соблюдении 

инвестором принятых на себя обязательств. Приватизация в Беларуси де-факто носит 

точеный характер. Ее основные подходы заключаются в следующем: 

• продажа принадлежащих Республике Беларусь акций акционерных обществ 

осуществляется по решению Президента Республики Беларусь; 

• подготовка предложений о размерах и условиях продажи пакетов акций открытых 

акционерных обществ осуществляется министерствами и концернами, в управлении которых 

находятся акции; 

• подготовка проектов решений Главы государства об отчуждении акций 

осуществляется Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь на 

основании предложений министерств (концернов). Во исполнение принятых решений 

Президента Республики Беларусь о продаже акций Госкомимущество обеспечивает 

организацию и проведение торгов по продаже акций, заключает с покупателями договоры 

купли-продажи акций и обеспечивает контроль за выполнением ими своих обязательств по 

этим договорам. 

Государственный комитет по имуществу Беларуси сформировал перечень 

хозяйственных обществ для приватизации в 2015 году. В перечень вошли 57 хозяйственных 

обществ на общую сумму около $850 млн Для определения основных мероприятий по 

организации работ по приватизации и координации действий всех заинтересованных органов 
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государственного управления Госкомимуществом подготовлен План действий по 

приватизации в 2015 году государственного имущества. 

Приоритетным является реформирование с целью, в первую очередь, повышения 

экономической эффективности хозяйствования, дифференцированного подхода к 

преобразованию конкретных предприятий, создания условий для привлечения инвестиций в 

модернизацию производства и создание новых рабочих мест. Учитываются социальные, 

экономические последствия приватизации, обеспечивается приоритет национальной 

безопасности. Это позволяет обеспечить: 

• приток инвестиций в реальный сектор экономики и соответствующий долгосрочный 

рост производства; 

• прозрачность процедур приватизации и полный контроль государства на ее каждом 

этапе; 

• максимальную экономическую безопасность и приоритетность интересов 

государства и граждан Республики Беларусь; 

• формирование эффективных межгосударственных и межрегиональных корпораций. 

И все же реальные темпы реформ явно недостаточны. Для их ускорения, а также 

повышения транспарентности самого процесса приватизации было бы целесообразно 

подготовить и опубликовать перечень ликвидных организаций с долей госсобственности, 

предлагаемых для продажи на открытом рынке при условии выгодной конъюнктуры и с 

целью привлечения в экономику инвестиций и новых технологий, а также организовать и 

провести конкурсы по приватизации таких объектов государственной собственности 

стратегическими инвесторами. 

Уже сейчас необходимо не откладывая на будущее начинать подготовку крупных 

высоколиквидных открытых акционерных обществ республики к проведению IPO на 

отечественном и зарубежных площадках. Активизировать фондовый рынок должно 

проведение «народного» IPO одного или нескольких известных на потребительском уровне 

отечественных предприятий (банков), акции которых население считает привлекательными 

для вложения собственных средств. Это поможет «связать» свободные денежные средства 

граждан. 

Повысить эффективность работы экономики должно выведение ряда неэффективных 

организаций из разряда госсобственности. Такие предприятия необходимо продать как 

можно быстрее. Это позволит избавить органы государственной власти от несвойственных 

им функций пожарной антикризисной команды, а собственность перейдет к эффективному 

частному менеджменту, ориентированному основной результат рыночной экономики – 

получение прибыли. 

В сфере государственной собственности необходим переход на принципы 

корпоративного управления, для чего потребуется провести инвентаризацию и 

корректировку нормативных актов, вступающих в противоречие с базовыми принципами и 

элементами корпоративного управления, выработать требования к количественному и 

качественному составу советов директоров в хозяйственных обществах с государственным 

участием, предусмотрев обязательное наличие в них независимых директоров. 

При этом важна международная поддержка процесса структурных реформ в Беларуси. 

Необходимо привлечение иностранных экспертов и консультантов в процесс 

реформирования отношений собственности. В целом имеется большой неиспользованный 

потенциал технической и финансовой помощи международных организаций, таких как 

Всемирный банк (ВБ), Европейский Банк реконструкции и развития (EБРР), Европейский 

инвестиционный банк (EИБ), Европейская комиссия (через механизмы Европейской 

Политики Соседства (EПС)). Все эти учреждения были бы в состоянии помочь Беларуси 

развить ее экономику, поддержать развитие малого и среднего бизнеса, подготовить 

белорусские приватизированные предприятия к конкуренции на мировом рынке. 

При всей организационно-правовой сложности передачи государственного имущества 

в частную собственность процессы приватизации в Беларуси реально происходят, носят 
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необратимый характер и альтернативы им нет. При этом необходимо учитывать, что опыт 

проведения «шоковой терапии» показал, что само по себе введение частной собственности и 

рыночных отношений не является гарантом создания эффективной экономики. 

 

 

Хадаркевич Галина Николаевна, 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Эффективность системы государственного управления и планирования – одно из 

наиболее важных институциональных условий ускорения темпов социально-экономического 

развития страны, которое, в свою очередь, базируется на трех взаимозависимых факторах: 

стратегической координации, функционально-структурной организации и уровне подготовки 

кадров. В данном контексте прежде всего следует остановиться на таком важнейшем 

элементе стратегии государственного развития, как планирование. 

Наиболее распространенной во всем мире формой государственного планирования 

социально-экономического развития является индикативное планирование. В общепринятом 

понимании индикативное планирование – это процесс формирования системы индикаторов, 

характеризующих состояние и развитие национальной экономики. В отличие от обычного 

показателя, дающего лишь количественную констатацию, индикатор имеет векторный, 

направленный характер. Это интегральный показатель, который устанавливает 

определенные граничные параметры, в пределах которых система, включающая 

организационные механизмы, технологические связи, финансовые потоки, может устойчиво 

функционировать и развиваться. Особое значение придается определению и использованию 

пороговых значений индикаторов, призванных сигнализировать о приближении 

критического состояния и необходимости изменения стратегии развития, т.е. включения 

определенных регуляторов. 

Достоинством данной системы являются возможность осуществления 

многовариантного стратегического планирования, оценки последствий принимаемых 

решений и их влияния на социально–экономическое развитие. В целом применение 

индикативного планирования в сочетании с современными информационными технологиями 

дает возможность повысить эффективность управления как на макроэкономическом, так и на 

микроэкономическом уровнях. 

Исходя из вышеизложенного, особую актуальность на современном этапе социально-

экономического развития Республики Беларусь приобретает формирование отечественной 

модели планирования, основанной на прогрессивных практических примерах мировой 

практики. В ходе реализации этого направления в качестве важной конструктивной меры 

следует рассматривать создание предпосылок для перехода к индикативному 

стратегическому планированию. Для этого, прежде всего, потребуется формирование 

адекватной совокупности юридически значимых документов, утверждающих новые 

правовые и организационные основы планирования социально-экономического развития, 

предусматривающих создание системы мониторинга и оценки стратегических и тактических 

документов, позволяющих определить степень достижения их результативности. 

Наряду с этим одним из приоритетов системных преобразований является 

формирование рациональной структуры госуправления на основе минимизации затрат на 

осуществление управленческого функционала. Работа в этом направлении, прежде всего, 

предполагает исключение из содержания последнего дублирующих, несвойственных и 

подлежащих децентрализации функции. При этом важно определить те функции, которые 
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возможно передать на нижестоящий уровень или негосударственному сектору. Речь в 

данном случае идет об экстернализации, обозначающей любую форму передачи частному 

сектору функций или услуг, предоставляемых госорганами, включая аутсорсинг – механизм 

выведения определенных видов деятельности за рамки их полномочий путем заключения 

контрактов с внешними исполнителями на конкурсной основе. 

Процесс функциональной оптимизации должен синхронизироваться с внесением 

адекватных изменений в организационную структуру управления с целью 

сфокусированности работы госорганов на выполнении нового функционала, реализации 

стратегических приоритетов развития и минимизации барьеров при принятии 

государственных решений. Логическим завершением функционального анализа должно 

стать формирование на основе его данных новой структуры госуправления, 

предусматривающее возможность создания новых госорганов или их внутриструктурных 

подразделений, упразднения или объединения функционально близких из них. 

В целом меры функционально-структурной оптимизации реально позволят снизить 

затраты на госуправление за счет последующей оптимизации численности госслужащих и 

специалистов, занятых в обслуживающих подразделениях (кадровые, плановые, финансовые 

службы, бухгалтерии, канцелярии и т.п.), расходов на содержание и эксплуатацию зданий, 

занимаемых отдельными ведомствами. 

Созданию эффективной системы государственного управления будет также 

способствовать освобождение отраслевых министерств от функций оперативного 

руководства хозяйственной деятельностью подведомственных предприятий. Такой подход 

позволит повысить качественные показатели и ответственность конкретных органов 

госуправления за проводимую государственную политику, осуществление регулирования и 

управления в определенной отрасли, а также эффективность механизма координации 

деятельности всей системы госуправления. 

С учетом сложности и многогранности внутренних связей управленческой системы 

Республики Беларусь, а также значительного объема выполняемых социально значимых 

функций особое внимание следует уделить вопросу повышения ответственности органов 

местного управления и самоуправления за результаты развития региона, возможность 

передачи им части функций и полномочий от вышестоящих органов госуправления. Прежде 

всего на этот уровень целесообразно отнести полномочия в области охраны общественного 

порядка, коммунального обслуживания, строительства дорог, благоустройства и охраны 

окружающей среды, поддержки малого и среднего бизнеса, развития социальной сферы. 

Неотъемлемой частью стратегии повышения эффективности системы госуправления 

является оптимизация государственных расходов. Значимая работа в этом направлении была 

проделана в 2013 году. Специалистами Всемирного банка в тесном сотрудничестве с 

Министерством финансов и другими органами государственного управления была проведена 

оценка государственных расходов и финансовой подотчетности в Республике Беларусь. Ее 

главная задача – оказание содействия в достижении целей оптимизации государственных 

расходов с акцентом на обеспечение лучших результатов и повышение эффективности их 

использования. 

В подготовленном отчете представлена оценка сильных и слабых сторон системы 

управления государственными финансами, сформировано общее понимание его 

эффективности и приоритетных аспектов совершенствования. Результаты этой работы 

призваны послужить источником информации, необходимой для разработки стратегии 

реформирования управления государственными финансами, завершающим итогом которой 

должна стать разработка Концепции перехода на среднесрочное бюджетное планирование, 

ориентированное на результат. 

Большое влияние на эффективность работы органов госуправления оказывает 

развитие информационных технологий, обеспечение прозрачности и открытости. В основу 

механизма реализации этого направления должна быть положена технология, которая 

строится на принципах транспарентности деятельности госорганов и привлечении 
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гражданского общества к контролю за их работой. При этом особое внимание придается 

созданию условий, обеспечивающих применение в практической деятельности органов 

госуправления новых управленческих технологий. Прежде всего, это краудсорсинг, 

позволяющий использовать интеллектуальный потенциал гражданского общества. В рамках 

технологий Форсайта более широкое распространение должны получить так называемые 

«дорожные карты». Выявить факторы и методы работы, обеспечивающие достижение более 

высоких результатов в работе госорганов, позволит бенчмаркинг как инструмент трансляции 

передового опыта управления. 

Для эффективного взаимодействия государства и гражданского общества, безусловно, 

необходима развитая система общественных объединений. Сегодня можно отметить, что в 

Республике Беларусь такая сеть в целом создана. Однако на данный момент потенциал 

общественных объединений недостаточно используется в различных сферах общественной 

жизни. В этой связи следует активизировать работу по планомерному расширению участия 

общественных объединений в решении государственных вопросов. Наиболее приемлемые 

точки соприкосновения взаимных интересов должны касаться таких социально-

напряженных сфер жизни белорусского общества как, например, защита инвалидов, 

содействие лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сохранение культурного и 

природного наследия, работа с физкультурно-спортивными организациями и другие. 

Важным направлением повышения эффективности системы государственного 

управления является совершенствование кадровой работы, обеспечение 

конкурентоспособности и формирование благоприятного международного имиджа 

госслужбы. Для этого необходимо усилить акцент на дальнейшей ее профессионализации с 

ориентацией на высокие качественные показатели. Механизм повышения профессионализма 

госслужащих включает несколько последовательных действий. Прежде всего, это создание 

предпосылок, которые позволят поднять на более высокий уровень науку и практику 

государственного управления в Республике Беларусь. Здесь следует предусмотреть создание 

новых центров по переподготовке и повышению квалификации специалистов госслужбы, а 

также реформирование существующих высших школ. Важнейшими направлениями 

повышения квалификации является обеспечение освоения современных информационных и 

управленческих технологий, в том числе технологий электронного документооборота, 

управления знаниями. В квалификационные требования для занятия высших руководящих 

должностей необходимо включить знание иностранного языка на уровне, позволяющем 

обеспечивать прямое общение с иностранными коллегами. Следующим шагом должно стать 

поддержание сформированного уровня и обеспечение контроля за дальнейшей 

профессионализацией госслужащих. Особое значение отводится их ротации, усилению 

мотивации для привлечения на госслужбу талантливых и нестандартно мыслящих молодых 

специалистов, креативных менеджеров. 
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РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА ОСНОВЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

 

Кредитование населения является одним из самых распространенных видов 

банковских операций в развитых странах. Сфера действия потребительского кредита 

намного шире, нежели только покупки товаров длительного пользования , таких как 

автомашины, бытовая техника и т. п. Так, покупка недвижимости в рассрочку, по существу, 

также является одной из разновидностей долгосрочного потребительского кредитования 

населения, текущие покупки посредством дебетовых кредитных карточек по своей 
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значимости и распространенности не уступают использованию потребительского кредита 

при крупных покупках. Большинство кредитных карточек, используемых населением стран 

Запада, являются дебетовыми. Дебетовая кредитная карточка может иметь дебетовый 

(отрицательный) остаток, что означает, что в пределах определенного лимита банк-эмитент 

фактически кредитует покупки владельца кредитной карточки по покрытию его текущих 

расходов. 

Единственное объективное условие, необходимое для широкого распространения и 

укрепления кредитных отношений с населением, – это нормализация экономического 

климата в стране. Экономическая стабилизация важна с той точки зрения, что она порождает 

взаимное доверие кредитора и заемщика (потребителя) в контексте долгосрочной 

финансовой состоятельности друг друга. При сделках потребительского кредитования и для 

кредитора, и для заемщика важна предсказуемость другой стороны. Иными словами, выдавая 

кредит на покупку автомобиля в рассрочку или выдавая кредитную карточку, банк-кредитор 

ориентируется на уровень заработной платы (или иных доходов потребителя) и для него 

важно, чтобы этот уровень дохода, являющийся источником покрытия кредита, с большой 

степенью вероятности сохранился на весь, иногда весьма продолжительный, срок 

кредитования. Точно так же потребитель должен быть уверен в долгосрочной финансовой 

стабильности банка-кредитора как фактора выполнения им своих обязательств (особенно 

актуально это, например, при покупке дома в рассрочку, частично финансируемой за счет 

единовременного взноса покупателем собственных накоплений). 

Четкая спецификация нормативной базы является защитой как кредитора, так и 

покупателя от форс-мажорных обстоятельств, вызванных сознательным либо вынужденным 

уклонением участника сделки от исполнения своих обязательств по договору 

потребительского кредита. Эффективное хозяйственное законодательство в таких случаях 

оперативно и с минимальными издержками в судебном порядке защищает финансовые 

интересы пострадавшей стороны [1, с. 129]. 

Сфера действия и объемы потребительского кредитования за рубежом намного 

больше, чем в Республике Беларусь. По сути, целые фрагменты потребительского рынка за 

рубежом функционируют лишь благодаря использованию различных схем потребительского 

кредитования. В нашей стране производители товаров длительного пользования 

(понимаемых в широком смысле слова, включая недвижимость) ежедневно сталкиваются с 

проблемами ограниченности спроса, вызванной как раз отсутствием возможности 

эффективной продажи в рассрочку. Это, в первую очередь, касается жилищного 

строительства и отчасти автомобилестроения, торговых организаций, реализующих 

достаточно дорогой импортный ширпотреб, бытовую и оргтехнику и пр. 

Система потребительских кредитов в США очень развита: она начала формироваться 

еще в 20-е годы прошлого века. Задолженность американцев по потребительскому кредиту 

за последние 20 лет выросла в 5 раз, и сегодня две трети товаров повседневного спроса 

продается в кредит. Больше всего кредитов традиционно берут на покупку автомобиля. 

Также популярен так называемый возобновляемый кредит - для него необязательно 

указывать товар, который клиент хочет приобрести. Как правило, для покупки товаров 

американец берет кредит с рассрочкой погашения, а для оплаты услуг (например, 

медицинских) - без рассрочки. Без рассрочки кредит можно взять на меньшую сумму, а 

вернуть надо до истечения 12 месяцев. При всей популярности потребительских кредитов, 

они достаточно обременительны - первый взнос (при покупке автомобиля он может 

составлять четверть его стоимости) и очередные платежи должны быть достаточно 

большими, чтобы оплаченная доля стоимости товара росла быстрее, чем происходит износ 

изделия. Считается, если кредит не соответствует этим требованиям, у покупателя возникает 

чувство, будто он арендует товар, а не владеет им. Сроки для разных товаров различны: для 

товаров длительного пользования – это 2 года, для автомобиля - 4 года с ежемесячной 

выплатой от 300 до 500 долларов. Нужно отметить, что система кредитования в США 

подкреплена прочной идеологической базой: сам факт получения кредита в силу своей 
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обременительности повышает общественный статус человека – если тебе дают кредит, 

значит, у тебя хорошая репутация [2, с. 210].  

Конгресс США утвердил закон «О равных кредитных возможностях» (ЕСОА - Еquа1 

Сгеdit Оррогtunites Асt), в соответствии с которым кредиторы не имеют права осуществлять 

дискриминацию потенциальных заемщиков: по расовому признаку, по религиозному 

признаку, в зависимости от пола, семейного положения, возраста или исходя из 

национальности. Первоначально заполняется анкета, основными пунктами которой 

являются: личные свойства клиента; общее образование; техническая квалификация: 

физическое состояние; имущество. 

Рынок потребительских кредитов во Франции не так развит, как в Америке. Однако, 

для ряда товаров он уже стал традиционным: за кредит на покупку автомобиля французы 

платят 7–8% в год, на покупку бытовой техники - около 10%. Парламент принял новые меры 

для стимулирования потребительского кредитования: покупатели будут получать налоговые 

льготы на финансирование своих покупок в размере четверти от процентов, выплаченных по 

потребительским ссудам, а годовой лимит составит 600 евро [2 , с. 211].  

В Германии потребительскими кредитами пользуются 3 миллиона семей, и сумма 

этих долгов составляет около миллиарда евро. Кредиты в Германии стоят от 9 до 12% 

годовых (при условии, что кредит выдается на 3 года). Если человек имеет приличный вклад 

в каком-нибудь банке, тот выдают кредит под 5–6% годовых. Правда, под залог этого самого 

вклада. Всего же потребительские кредиты составляют 23% ВВП [2, с. 211]. 

В Великобритании выгодно брать в долг небольшие суммы денег, например на 

покупку бытовой техники. Стоимость таких кредитов не превышает 5–6% годовых. Кредит 

на покупку машины обычно оформляют на три года – при этом цена автомобиля 

увеличивается примерно на 8–10% .  

Еще недавно доля потребительских кредитов в ВВП Южной Кореи составляла 53%, к 

тому же законодательство в этой области было недостаточно проработано, так что 

множество людей выступали одновременно и заемщиками, и поручителями. В результате к 

2003 году общая задолженность населения приблизилась к 60 миллиардам долларов. И 

сегодня, если верить статистике, 8% жителей страны имеют просроченные платежи. Для 

борьбы с должниками были придуманы оригинальные способы: южнокорейский Hana Bank 

планирует нанять 100 неплатежеспособных заемщиков, чтобы они «выбивали» долги из 

других должников; два других банка будут искать для своих клиентов-банкротов работу в 

компаниях - партнерах банка. Когда в стране уже 70% семей не могут расплатиться с 

банками, получить кредит без рекомендации другого лица невозможно [2, с. 212].  

Чешский рынок потребительских кредитов быстро растет. По прогнозам 

Сберегательного банка Чехии, в 2015 году каждая семья из 4 человек будет должна в 

среднем 40 тысяч крон (1619 долларов США). Особенности кредитных запросов чешских 

граждан в том, что по сравнению с другими европейскими жителями они берут меньше 

кредитов на компьютеры, электронику и бытовую технику.  

В Литве сфера потребительских кредитов тоже быстро расширяется. Если раньше 

сумма кредита не превышала, например, в Сбербанке тысячи литов, то нынешние размеры 

потребительских кредитов доходят до ста тысяч литов. Наличие залогового имущества не 

требуется – получателю достаточно заявить, что он хочет приобрести какой-то товар.  

Итак, обзор рынка потребительского кредитования в разных странах свидетельствует 

о том, что потребительский кредит является одним из наиболее востребованных и развитых 

видов банковских услуг. На степень развития и особенности кредитного процесса, прежде 

всего, влияет уровень экономического развития страны. 

Рассмотрев зарубежный опыт, можно сделать следующие выводы по 

совершенствованию потребительского кредитования населения в Республике Беларусь. 

1. Необходимо развивать совместные программы банков и торговых сетей. Так, 

например, величина дисконта, предоставляемого по кредитной карточке того или иного 

банка, а также количество торговых сетей, дающих скидки по банковским картам, могут дать 
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существенное преимущество выпустившему карточку банку. Наряду с этим на первый план 

в конкурентной борьбе выйдут качество обслуживания клиентов, сила брэнда, широта 

спектра предоставляемых банком сопутствующих услуг, возможность гибкого учета 

индивидуальных потребностей клиента. 

2. Для средних и малых банков с неразвитой инфраструктурой одним из основных 

направлений развития должно стать создание центров обслуживания физических лиц и 

расширение сети электронных коммуникаций. 

3. Повышение уровня квалификации и профессиональной этики сотрудников. 

Должны проводиться не только семинары, конференции и курсы непосредственно по 

совершенствованию знаний и практических навыков в банковском деле, а также в области 

психологии, этикета и социологии. 

4. Внедрить систему работы с VIP-клиентами в области кредитования. 

5. Создание системы индивидуального обслуживания клиентов, включающей полный 

спектр банковских продуктов и услуг, отвечающих международным стандартам. Банк 

должен стремиться интегрировать отдельные банковские операции и предлагать 

комплексные решения своим клиентам, позволяющие учитывать весь спектр 

индивидуальных потребностей.  

6. Банк должен расширять сотрудничество со средствами массовой информации по 

распространению достоверных сведений о нем; существенно увеличивать объем 

представляемой информации, улучшить информирование клиентов о стандартах фирменного 

обслуживания, условиях предлагаемых продуктов и услуг, технологических возможностях 

банка. Следует ввести в практику бесплатные клиентские семинары, целевые рекламные 

акции, ориентированные на конкретную группу потребителей, развивать систему адресной 

рекламы и повышать уровень финансовой грамотности населения страны. 

В заключении хотелось бы отметить, что достоверность и полнота информации о 

заемщике является одним из важнейших факторов, определяющих устойчивость банков и 

снижающих риск невозвратности кредитных ресурсов. Задачи улучшения 

функционирования кредитного механизма выдвигают необходимость использования 

экономических методов управления, ориентированных на соблюдение его экономических 

стандартов. Поэтому необходимо внедрять передовой зарубежный опыт. Ведь 

потребительский кредит играет большую роль в социально - экономической жизни страны.  
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ПРИРОДНЫЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Развитие системы социально-экономических отношений на современном этапе 

характеризуется ускорением темпов научно-технологического прогресса, ростом 

знаниеемкости, увеличением нематериальной составляющей результатов труда. В связи с 

этим происходят изменения в составе факторов экономической динамики, а также в их 

структуре в сторону возрастания удельного веса человеческого и интеллектуального 

капитала. Тем не менее, природный капитал, образуя вместе с человеческим базисный 
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капитал, остается основой экономического развития и в условиях экологического 

императива определяет возможности будущего развития. 

Важной предпосылкой развития теории природного капитала стало признание 

ограниченного понимания роли природного фактора только как ресурсной составляющей, а 

также увеличивающейся значимостью его сохранения и накопления в условиях 

экологических диспропорций. Категория природного капитала содержит признаки, 

присущие капиталу в целом, а также специфические признаки, свойственные данному виду 

капитала. 

Теория природного капитала начала формироваться в конце 1980-х гг. и находится на 

этапе разработки. Основные положения современной теории ресурсов и механизмов 

оптимального управления ими изложены в трудах Дж. Робинсон, К. Боулдинга, 

Х. Хотеллинга, Р. Солоу, теории природного капитала – в работах Р. Констанца, Г. Дэйли, 

Дж. Бартоломью, П. Хокена, А. и Х. Ловинсов и др. 

Классическое понимание совокупности природных ресурсов как фактора 

производства закреплено в экономической категории «земля». Земля представляет собой 

особый вид ресурса, который является первичным по отношению ко всем другим видам 

средств производства в воспроизводственном цикле. Она характеризуется определенным 

плодородием, географическим положением, служит объектом для лесного и сельского 

хозяйства, содержит запасы полезных ископаемых. Количественными свойствами земли 

являются ее ненакапливаемость, физическая иммобильность, имеет неограниченный срок 

использования. По своей сущности она не является продуктом человеческой деятельности. 

Однако с учетом вложений средств в подготовку природных ресурсов к использованию, она 

приобретает дополнительные качества, включает накопленный труд предыдущих поколений 

и представляет собой приведенную стоимость прошлых инвестиций. Продукт земли может 

образоваться как в результате человеческой деятельности, так и независимо от нее и в 

большинстве случаев требует последующей обработки или оставляет возможность для нее, 

таким образом, содержит потенциал для создания на своей основе новой добавленной 

стоимости. 

Согласно [1, с. 306] полезные ископаемые представляют собой капитальный актив для 

общества и для их собственников точно так же, как и другое воспроизводимое капитальное 

благо. Единственным отличием между природными залежами и воспроизводимыми 

капитальными благами заключается в том, что природные ресурсы исчерпаемы, в результате 

чего их существующий запас не может никогда увеличиться с течением времени. В связи с 

этим формирование рыночной ценности ограниченных ресурсов имеет свои особенности, 

которые определяются в зависимости от перспектив их добычи и реализации. 

Современное развитие теории природного капитала связано с работами Г. Дейли и 

Р. Констанца. Природный капитал представляет собой «запас, который является источником 

потока природных услуг и реальных природных ресурсов» [2]. В данном контексте 

природный капитал охватывает все элементы экосистемы, что обеспечивает развитие других 

форм капитала. Он включает минеральное и биологическое сырье, возобновляемую энергию 

и ископаемое топливо, способность ассимилировать отходы, важнейшие функции 

подержания жизни, предоставляемые функционирующими системами. Иными словами, в 

широком смысле природный капитал включает все известные ресурсы и услуги природы. 

Г. Дейли и Р. Констанца выделяют в составе природного капитала активную и 

пассивную формы. К активному капиталу относятся все экосистемы, которые способны к 

возобновлению. Пассивная часть природного капитала выражена в условно невозобновимых 

элементах природной среды, таких как полезные ископаемые. Избыточное использование 

природного капитала может снизить его способность оказывать экологические услуги, а 

также способность к самовоспроизводству.  

Согласно концепции Г. Дейли и Р. Констанца именно поддержание неубывающего 

запаса природного капитала, как основы самовосстановления и саморегуляции природных 

систем, определяет возможности устойчивого развития. 
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Природный капитал является базисным капиталом, который незаменим в 

производственном процессе и приносит конкретный материальный продукт. Вложение 

инвестиций способствуют преобразованию природных ресурсов в природный капитал, 

использование которого обеспечивает получение дохода. 

Необходимо отметить, что природный капитал выступает первичным по отношению к 

другим формам капитала: продукты природного капитала, в цепочке трансформации 

капиталов, переходя из одной формы в другую начиная с физического, в конечном итоге 

обуславливают благосостояние общества. В связи с этим следует выделить такие свойства 

природного капитала, как способность конвертации и взаимодополняемость. Наряду с 

трудом (рабочей силой) и капиталом природный капитал используются в экономике для 

производства товаров и услуг, испытывая на себе влияние первых двух факторов. Однако 

существует и обратное влияние. Любой капитал включает в себя уже использованные, 

овеществленные в нем природные ресурсы. 

Человеческий и природный каптал, соединяясь друг с другом, как бы 

взаимосвязываются в рамках конкретной экономики, предопределяя движение на мировой 

рынок не природных и трудовых ресурсов, а конкурентоспособной продукции, 

изготовленной посредством их использования и приносящей доходы владельцам этих форм 

капитала [3]. 

Определение ценности природного капитала связано с оценкой вклада окружающей 

среды в экономику, а также влияния экономики на нее. Продукты природного капитала, как 

и любой другой товар, имеет альтернативную стоимость. Сравнительная альтернативная 

стоимость чистого воздуха и окружающей среды заключается в том, что чистая окружающая 

среда обладает положительной эластичностью по доходу. 

Категория природного капитала непосредственно связана с необходимостью 

удовлетворения эколого-ресурсных потребностей общества, а следовательно, с 

необходимостью воспроизводства ресурсов. 

П. Хокен, Э. Ловинс, Х. Ловинс в состав природного капитала включают все 

используемые ресурсы, а также экосистемы [4]. Авторы указывают на особую важность 

природного капитала как лимитирующего фактора в условиях экологического кризиса. 

Здоровые экосистемы обеспечивают не только реализацию общих функций окружающей 

среды (чистый воздух, чистая вода, плодородие почвы и т.д.), но и оказывают влияние на 

смягчение резких климатических колебаний, выполняют ассимиляционные функции.  

В связи с этим природный капитал выступает не только ресурсной основой, но и 

является источником экосистемных (экологических) услуг, которые заключаются в оказании 

природой ряда регулирующих функциях, что непосредственно сказывается на обеспечении 

экономических выгод как на национальном, так и на глобальном уровне. 

Таким образом, природный капитал как фундаментальная экономическая категория 

раскрывает новые социально-экономические характеристики природного фактора на 

современном этапе общественного развития, который характеризуется ускорением темпов 

научно-технологического развития, ростом антропогенной нагрузки на окружающую среду, 

повышением уровня потребления. Природный капитал представляет собой сформированный 

в результате действий сил природы, а также инвестиций накопленный запас элементов и 

условий природной среды, использование которых обеспечивают рост эффективности 

производства и общественного благосостояния. Совокупность природных компонентов 

становится капиталом при условии включения их реального использования в системе 

социально-экономических отношений. В условиях экологических диспропорций 

поддержание неубывающего запаса и эффективное использование природного капитала 

являются основой устойчивого развития. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА 

ПОСРЕДСТВОМ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Экспортоориентированная экономика Республики Беларусь в 2014 году оказалась под 

влиянием нескольких внешнеэкономических угроз. В результате украинского кризиса 

сократился товарооборот между Республикой Беларусь и Украиной (одним из основных 

торговых партнеров Республики Беларусь) на 7,5%. Следствием украинского кризиса стал 

экономический конфликт России с Евросоюзом, оказавший негативное влияние на 

российскую экономику, с которой тесно связана экономика Беларуси. В результате 

конкурентоспособность белорусских товаров значительно снизилась на основном рынке 

сбыта из-за девальвации российского рубля. Еще одним испытанием для белорусской 

экономики, но уже в долгосрочной перспективе, явилось вступление в силу с 1 января 2015 

года договора о создании Евразийского экономического союза, предполагающее упрощение 

перемещения на территории стран-участниц союза товаров, трудовых ресурсов и капитала, 

что создает не только новые возможности, но и обостряет конкуренцию национальных 

производителей за место на союзном рынке. 

Конкуренция на общем для Евразийского экономического союза рынке предполагает 

не только сохранение и улучшение существующих позиций, но и освоение новых ниш. В 

сложившихся внешнеполитических и экономических условиях белорусское правительство 

обратило внимание на вопросы развития предприятий малого и среднего бизнеса. Мировая 

практика свидетельствует о том, что предприятия малого и среднего бизнеса быстрее 

реагируют на изменения в конъюнктуре внешнего и внутреннего рынка, выигрывая, 

зачастую, у крупного бизнеса и предприятий-гигантов. Так как предприятия малого и 

среднего бизнеса имеют узкую специализацию и ограниченный штат сотрудников, они 

вынуждены взаимодействовать с государственными структурами и между собой для 

продвижения своей продукции на рынок. Такие группы компаний, с устоявшимися 

взаимосвязями, сконцентрированные по географическому признаку и специализирующиеся в 

соответствующих отраслях, а так же областях, связанных с деятельностью организаций 

(университеты, агентства по стандартизации и т.д.) получили определение «кластер» [1]. 

Переход к кластерной форме организации взаимодействия государства и частного 

сектора как наиболее гибкой к изменению внешних экономических и политических условий, 

будет способствовать повышению конкурентоспособности белорусских предприятий, 

прибыльности, инвестиционной привлекательности, сбалансированному социально-

экономическому развитию соответствующих территорий, ускорению инновационного 

процесса и более быстрому реагированию предприятий на меняющиеся условия внешних 

рынков. Такой эффект достигается за счет преимуществ кластерной организации: 

1) эффективного взаимодействия органов власти с бизнесом. Представители 

государства и бизнес-сообщества участвуют в координационном совете и выступают 

равноправными партнерами. На начальных этапах развития кластера государственные 
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представители могут влиять на принятие организационных и экономических решений в 

кластере; 

2) возможности оперативного выявления и корректировки слабых и сильных сторон 

соответствующего сектора экономики, что обеспечивает качественное стратегическое 

планирование на уровне органов власти и предприятий; 

3) повышения эффективности работы малых и средних предприятий, что отражается 

на увеличении налоговых поступлений в бюджет страны [2]. 

Важное значение для определения формы взаимодействия государства и предприятий 

малого и среднего бизнеса в кластере имеет природа происхождения кластеров. Они могут 

быть естественно сформировавшиеся, либо появившиеся в результате определенных 

стимулов со стороны правительства. Под естественно сформировавшимися кластерами 

понимают те, которые появились в результате действия рыночных сил, так называемой 

инициативы «снизу». В этом случае имеет место быть кластерная инициатива, т.е. 

деятельность представителей частного сектора экономики, направленная на создание и 

развитие кластера. Они могут предлагать механизмы развития кластера в рамках 

существующей кластерной политики, а также формулировать собственную стратегию 

создания и развития кластера. Такой вариант означает поддержку уже сложившегося 

кластера и выполнение государством мягкой регулирующей функции, которая не 

предполагает установления приоритетов развития, а лишь корректирует направление 

посредством кластерной политики.  

Если же кластер формируется по инициативе государства, т.е. «сверху», то задаются 

приоритеты, цели, задачи, а также устанавливается, кто войдет в число основных участников 

кластера. Государство, имея долгосрочный план развития территории с учетом ее отраслевой 

специализации, создает благоприятные условия для компаний, выступающих в роли 

потенциальных лидеров развития кластеров путем кластерной политики. Однако даже в этом 

случае подразумевается индивидуальный подход к проблемам развития каждого кластера 

[1]. 

Широкое развитие в странах Европейского союза кластерная форма организации 

получила в 90-х годах XX века. Доказав свою эффективность, кластеры заручились 

поддержкой со стороны государств. Стимулирование их развития в Европейском союзе было 

начато с экономических (обеспечения необходимого уровня финансирования) и 

организационно-консультативных механизмов (достижения эффективного взаимодействия 

науки и бизнеса, науки и промышленности, открытие центров по междисциплинарным 

исследованиям, трансферту технологий, коммерциализации, научных парков). Работа 

проводилась не только на национальном, но и на региональном уровне. Стали применяться 

государственные программы развития кластеров, т.к. было выявлено, что на первой стадии 

развития кластеров большое значение имеет организационно-консультационная и 

финансовая государственная поддержка. Государство оставило за собой право определять 

приоритетные направления поддержки. Акцент был сделан на программы развития наиболее 

высокотехнологичных секторов экономики. Традиционные отрасли промышленности и 

сельское хозяйство получали поддержку госпрограмм гораздо реже. Кластеры отбирались на 

основе заявительного принципа и последующего конкурсного отбора [3]. 

За два десятилетия развития кластеры в Европе пережили не один глобальный 

экономический кризис. В настоящее время в Европейском союзе насчитывается свыше 2 тыс. 

кластеров, наиболее активное участие в которых принимают предприятия малого и среднего 

бизнеса. Государственная власть уже не инициирует создание кластеров, а занята созданием 

благоприятных условий через эффективную налоговую, кредитную, бюджетную, 

таможенную политику, развитие транспортной, энергетической, образовательной 

инфраструктуры и передовых научных центров, увеличивая финансирование поддержки 

кластеров [4]. 

В Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 

2011-2015 годы было предусмотрено создание семи инновационно-промышленных 
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кластеров на базе предприятий, организаций и учреждений государственного сектора: 

химический, нефтехимический, агромашиностроительный, автотракторостроительный, 

химико-текстильный, IT. Т.е. акцент был сделан на создание кластеров «сверху». Однако в 

ходе выполнения Программы было выявлено отсутствие заинтересованности 

республиканских органов управления, отраслевых концернов в формировании кластеров на 

базе их подчиненных организаций. Поэтому в Концепции формирования и развития 

инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь предусмотрено содействие 

формированию инновационно-промышленных кластеров преимущественно на базе 

субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом их готовности к кластерной 

организации. В таком подходе предполагается наличие инициативы «снизу», что более 

соответствует мировой практике создания и развития кластеров. Конечно, роль государства в 

развитии кластеров в Республике Беларусь будет весьма значительной, что объясняется 

начальной стадией развития кластеров в стране и особенностями организации белорусской 

экономики: преобладающей долей госсектора, высокой степенью концентрации и 

монополизации производства, недостаточным уровнем развития малого и среднего 

предпринимательства [5, 6]. 

Со временем, когда механизмы стимулирования и поддержки кластеров будут 

отлажены, предприятия малого и среднего бизнеса укрепят свои позиции в экономике, 

ослабление влияния государства на развитие кластеров будет естественным и необходимым, 

чтобы дать кластерам возможность быть максимально эффективными в условиях 

нестабильности внешних экономических и политических условий. 
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АСИММЕТРИЯ ИНФОРМАЦИИ В МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ 

 

Асимметрия информации - одна из наиболее важных проблем современной Украины 

и стран СНГ. Неполнота информации приводит к неэффективному функционированию 

рынков, неопределенности и рискам, ограничению конкуренции, а не взаимовыгодным 

рыночным операциям. 

Асимметрия информации не позволяет основному потребителю грамотно 

ориентироваться на рынке, выбрать наиболее лучший продукт по оптимальной цене и 

http://www.government.by/upload/docs/file5a5cae06fafe4b28.PDF
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соответствующим качеством. В связи с этим исследования неполноты информации на рынке 

в условиях современной Украины является актуальным. 

Рынки с асимметричной информацией – это рынки, на которых возникает ситуация, 

где часть участников сделки владеет важной информацией, которой не обладают другие 

заинтересованные лица; характерна для многих ситуаций в бизнесе. Так, продавец продукта 

знает о его качестве больше, чем покупатель. Работник знает о своих способностях 

совершеннее, чем предприниматель [1 , с. 191]. 

Асимметричная информация охватывает различные сферы деятельности. Она 

свойственна как для рынка продуктов, так и для финансовых рынков (рынка страхования, 

рынка кредитов), а также наблюдается на рынке труда. 

Регулирование проблемы асимметрии информации может проводиться на уровне 

оптимизации экономической системы в целом. При этом рыночная информация играет роль 

общественного блага, а ее распространение – одна из важнейших функций общества. 

Поэтому определяющими способами снижения асимметрии информации является 

законодательное регулирование экономической деятельности, развитие и поддержка 

государством деятельности общественных организаций - союзов (ассоциаций) потребителей 

и производителей, социальное страхование, организация институтов информационного 

посредничества - кредитных бюро, накапливают ретроспективную информацию 

институционального характера [2]. 

Преодоление проблемы асимметрии информации на уровне функционирования 

экономических агентов должно осуществляться на уровне фирмы. Причем часто фирмам 

приходится решать проблему как со стороны спроса, где асимметрия информации 

проявляется в скрытых для фирмы характеристиках покупателей, так и со стороны 

предложения, где фирма должна предостеречь себя от проявлений негативного отбора. 

Наиболее фундаментальной причиной того, что рынки с несовершенной информацией 

отличаются от рынков с совершенной, является то, что они передают информацию, и 

участники рынка знают это, что, в свою очередь, влияет на их поведение. В каких бы формах 

ни проявлялись последствия асимметрии информации, все они свидетельствуют о том, что 

асимметрия информации оказывает серьезное негативное влияние, выражающееся в 

снижении эффективности принятых участниками рынка решений, функционирования самого 

рынка и экономики в целом. 

Классическим примером считается асимметрия информации на рынке медицинских 

услуг, состоящем из взаимоотношениий врача и пациента. В этой ситуации не пациенту 

принадлежит решающее слово в объективной оценке своего здоровья, а врачу. Пациенту 

гораздо труднее оценить моральные качества и профессиональное мастерство врача, от 

которых зависит результат операции и эффективность медицинской помощи. На рынке 

медицинских услуг пациент оказывается в неравном положении по сравнению с врачом, 

поскольку нарушается суверенитет потребителя. Если рынок медицинских услуг оказывается 

монопольным, то всевластная частная монополия демонстрирует не менее недостатков, чем 

государственная. Прежде всего, искусственно завышаются цены на медицинские услуги, 

идет увеличение ненужных лечебных действий. На рынке медицинских услуг потребитель 

нуждается в квалифицированной поддержке, которую оказывают страховые компании, 

которые контролируются государством. Асимметрия информации порождает такие 

последствия оппортунистического поведения, как моральная опасность нерационального 

потребительского выбора и неблагоприятный (тенденциозный) отбор. 

Моральная опасность нерационального потребительского выбора – это проблема 

неспособности потребителя получить и оценить визуально информацию о действиях своего 

исполнителя, обусловлена трудностями оценки качества услуг. Оценка услуги 

осуществляется после ее завершения, поэтому приходится учитывать влияние на качество 

множества внешних факторов, не зависящих от поставщика услуг. Например, в госпитале 

больной, лежа на операционном столе, не может контролировать качество проводимой 

операции врачами и не может вмешаться в ход операции. О качестве операции он может 
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судить только после ее проведения, по данным анализов послеоперационного состояния 

своего здоровья. Разумеется, на результат операции влияет не только профессиональное 

мастерство хирургов, но и многие другие факторы (например, возрастные особенности, 

количество перенесенных к этому операций и т.д.). 

С фактором нравственной опасности тесно связана проблема тенденциозного отбора, 

которая особенно остро возникает в медицинских и страховых услугах. Поскольку у врачей 

существует преимущество по сравнению с пациентом, по информации о состоянии здоровья 

они могут отказаться принять на лечение или операцию пациента с высоким риском 

негативного результата, чтобы не подорвать свою репутацию. Для преодоления асимметрии 

информации необходимо вмешательство государства с тем, чтобы поддерживать и развивать 

неценовую сигнальную систему (лицензирование, аккредитацию и стандартизацию качества 

услуг и работ, аттестацию работников по уровню квалификации и т. д.). 

Существует несколько методов противостояния такой ситуации. Среди самых 

распространенных из них можно назвать следующие:  

- установление лимита ответственности страховщика;  

- установление срока отсрочки между моментом заключения договора и моментом 

начала действия обязанностей страховой компании;  

- установление индивидуального риска заболеваемости. 

Государство содействует организации страхования, призванного помочь уменьшить 

фактор риска путем его объединения и равномерного распределения между экономическими 

агентами. Так, страховые компании в здравоохранении берут на себя функцию представлять 

и защищать интересы пациентов, используя для этого квалифицированную помощь 

экспертов-медиков. Но, разумеется, проблема нравственной опасности и тенденциозного 

отбора с созданием страховых компаний полностью не снимается. Они сами могут оказаться 

в ситуации моральной опасности, поскольку, выдавая пациенту страховой полис, они 

полностью не контролируют отношения врача и пациента. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ТРУДА В БЕЛАРУСИ: ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 

ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ 

 

Состояние регионального рынка труда зависит от состояния экономики регионов в 

целом. Сохранение нерентабельных производств, слабое развитие малого и среднего 

бизнеса, низкая инвестиционная привлекательность и другие неблагоприятные 

экономические факторы приводят к консервации неэффективной структуры занятости и 

развитию негативных тенденций на рынке труда. 

Путь к эффективному рынку труда в регионах лежит через этап реструктуризации 

убыточного производства и высвобождение избыточной занятости. Реализация масштабного 

государственного проекта «модернизация» в регионах оказалась в сложной ситуации – с 

одной стороны, замена старого низкотехнологичного и неэффективного производства 
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является экономической необходимостью, которая назрела в стране еще десятилетие назад, с 

другой – даже в случае успешной реализации такого перевооружения модернизация таит в 

себе риски социальной напряженности в связи высвобождением избыточной рабочей силы. 

Можно избежать негативных социальных эффектов в виде роста безработицы и перехода 

высвободившихся работников в когорту экономически неактивного населения, обеспечив 

плавный переход работников из государственного сектора в частный. Наибольший 

потенциал роста эффективной занятости лежит в развитии региональных малых и средних 

предприятий (МСП). Смягчить последствия реструктуризации и обеспечить плавный 

переход работников в сектор МСП возможно посредством упреждающей переподготовки 

работников, занятых в государственном секторе, например, посредством переподготовки без 

отрыва от производства. Упреждающая переподготовка занятых в государственном секторе 

работников позволит обеспечить непрерывность трудового процесса и плавный переход 

между секторами. 

Процесс плавного перехода находится в плоскости социальных интересов 

государства, с одной стороны, и экономических интересов региональных МСП, с другой. В 

интересах МСП получить работников с соответствующей квалификацией, не затрачивая 

время на поиск подходящего сотрудника и ресурсы на выплаты зарплат в период 

испытательного срока. Достаточно дать необходимый квалификационный уровень еще в 

период основной занятости работника на государственном предприятии, разделив таким 

образом затраты на переподготовку. 

Коммуникации между реструктурируемыми предприятиями, региональными МСП и 

местными властями должна основываться на существенном изменении статуса и функций 

территориальных служб занятости, переходе от выполнения ими преимущественно 

регистрационных функций к функциям информационно-консалтингового центра. 

При таком подходе территориальные службы занятости аккумулируют информацию о 

создающихся, существующих, успешно развивающихся МСП (виды деятельности, 

потребности в кадровом обеспечении), информацию о проблемных предприятиях, их 

кадровом потенциале (квалификация, возрастной и образовательный уровень). МСП, 

нуждающиеся в кадрах соответствующей квалификации, оказывают ресурсную поддержку 

процесса переподготовки – обеспечение учебного процесса (преподаватели, учебные 

программы), сочетающего теоретическую подготовку и обучение на рабочих местах. 

Местные органы власти оказывают административную поддержку в поиске и 

предоставлении учебных и производственных помещений. Предприятия обеспечивают 

возможность прохождения переподготовки без отрыва от производства и потерь в 

заработной плате сотрудников. 

Такая схема взаимодействия между всеми заинтересованными участниками обеспечит 

плавное перетекание рабочей силы из сферы неэффективной занятости в сферу малого и 

среднего бизнеса. Это позволит избежать рисков безработицы и маргинализации 

высвободившегося трудоспособного населения за счет отсутствия либо существенного 

сокращения временного лага между занятостью на реструктурируемом предприятием и 

новым местом работы в МСП. 

Создание возможностей для эффективной занятости в регионах связано с 

расширением функций территориальных служб занятости, а также с появлением 

альтернативных негосударственных структур (агентств найма), осуществляющих оказание 

услуг по комплексному обслуживанию потребностей всех участников регионального рынка 

труда.  

Снижению напряженности на рынке труда в регионах будет способствовать 

улучшение условий для развития предпринимательской деятельности в целом и привлечения 

инвестиций в экономику регионов, а также развитие гибких и нестандартных форм 

занятости. В сельской местности это поддержка принципиально новых инициатив в сфере 

альтернативной занятости (сбор дикорастущих растений, агротуризм, рекреационный 

туризм). В малых и средних городах – расширение занятости в сфере услуг, создание новых 
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рабочих мест в «зеленой» экономике (предприятия и службы по обеспечению коммунальных 

нужд – сбор, сортировка и транспортировка отходов, производство продукции на основе 

переработки местного вторичного сырья).  

Развитие информационных технологий открывает возможности занятости для 

работников IT-сферы (удаленное программирование, дизайн, инжиниринг), сферы оказания 

деловых услуг (онлайн консультирование), интернет-маркетинга и торговли. Сотрудникам 

компаний, деятельность которых не имеет определенной локализации, нет необходимости 

находится в основном офисе работодателя. Фирмы могут осуществлять наем сотрудников 

нужной квалификации в регионах, создавая там удаленные рабочие места. Кроме того, 

формирование спроса со стороны этих компаний на такие услуги может способствовать 

регистрации заинтересованных в удаленной работе фрилансеров в качестве индивидуальных 

предпринимателей. Перемещение рабочего процесса за пределы офиса позволит 

работодателям уменьшить издержки на содержание персонала и нанимать отдельных 

сотрудников для удаленной работы, работникам – выполнять удаленную работу 

соответствующей квалификации, не меняя постоянного места жительства, что значительно 

снизит издержки на переезд либо «маятниковую» миграцию (ежедневные поездки на работу 

в другой населенный пункт).  

Развитие альтернативных видов деятельности и создание новых эффективных 

рабочих мест возможно через упрощение процедуры регистрации, льготные ставки 

налогообложения, льготные ставки по кредитам.  

Значительных улучшений в сфере занятости и производительности труда в регионах 

можно добиться за счет повышения конкурентоспособности и внутренней мобильности 

рабочей силы. Этому будут способствовать развитие ориентированного на потребности 

рынка высшего образования и совершенствование существующих учебных систем в сфере 

среднего образования; непрерывная профессиональная подготовка и переподготовка 

работников; развитие системы профессиональной ориентации населения. Повышению 

трудовой мотивации будет содействовать внедрение прогрессивных систем вознаграждения, 

индивидуальных контрактов, предусматривающих особые условия оплаты наиболее 

квалифицированным и востребованным работникам. 
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Важность изучения проблемы экономического роста состоит в том, что 

экономический рост является основой увеличения благосостояния, а анализ факторов, его 

определяющих, позволяет объяснить различия в уровне и темпах развития в разных странах 

в один и тот же период времени и в одной и той же стране в разные периоды времени. 

Важнейшими условиями успешной стратегии развития экономики являются 

системность и последовательность практических мер по достижению поставленных целей 

экономического роста и решению вытекающих из них задач. 

В современной экономической теории под экономическим ростом обычно 

понимаются не кратковременные полеты и падения реального объема производства 

относительно естественного значения, а долговременные изменения естественного уровня 

реального объема производства, связанные с развитием производительных сил на 

долгосрочном временном интервале. В этом случае предметом изучения является рост 

потенциального объем производства, который трактуется как движение от одного 
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долгосрочного равновесия к другому [1, c.178]. 

Экономический рост также определяется как увеличение объемов созданных за 

определенный период времени товаров и услуг (увеличение потенциального и реального 

ВВП), возрастание экономического потенциала страны [2, c.135]. 

На наш взгляд, более точным является определение экономического роста как 

положительного изменения совокупного уровня выпуска производственной продукции (в 

масштабах страны) в течение продолжительного времени. 

Выделяют два типа экономического роста: экстенсивный и интенсивный. 

Экономический рост, обусловленный увеличением количества ресурсов простым 

добавлением факторов, представляет собой экстенсивный тип экономического роста. 

Экономический рост, связанный с совершенствованием качества ресурсов, использованием 

достижений научно-технического прогресса – это интенсивный тип роста.  

Соответственно двум типам экономического роста выделяют две группы факторов: 

- факторы, которые влияют на количество ресурсов: труда, земли, капитала, 

предпринимательских способностей. К факторам экстенсивного типа экономического роста 

относятся: использование большего количества рабочей силы; строительство новых 

предприятий; использование большего количества оборудования; вовлечение в 

хозяйственный оборот дополнительных земель; открытие новых месторождений и 

увеличение добычи полезных ископаемых; внешняя торговля, позволяющая увеличить 

количество ресурсов, и т.п. Однако при этом квалификация рабочих и производительность 

их труда, качество оборудования и технология не меняется. Поэтому отдача продукции и 

дохода на единицу труда и капитала остается прежней; 

- факторы, которые влияют на качество ресурсов. Факторами интенсивного типа 

экономического роста являются: рост уровня квалификации и профессиональной подготовки 

рабочей силы; использование более совершенного оборудования; наиболее передовых 

технологий (в первую очередь, ресурсосберегающих); научной организации труда; наиболее 

эффективных методов государственного регулирования экономики [3, c.179]. 

Ситуация в экономике Республики Беларусь в 2013 году характеризовалась 

замедлением темпов экономического роста [4]. Снижение внешнего спроса на белорусскую 

продукцию привело к ухудшению сбалансированности внешней торговли, падению объемов 

промышленного производства при увеличении запасов готовой продукции. Негативное 

влияние на устойчивость экономики оказали высокая импортоемкость, превышение роста 

реальной заработной платы над ростом производительности труда, недостаточный уровень 

прямых иностранных инвестиций. 

В 2013 году по сравнению с 2012 годом продолжилось замедление темпов 

экономического роста. При этом наблюдался ускоренный рост потребительских и 

инвестиционных расходов в экономике при отрицательном сальдо внешней торговли 

товарами и услугами. Наблюдалось снижение темпов роста объемов промышленного 

производства. 

Экономический рост был обусловлен, прежде всего, расширением внутреннего спроса 

при сжатии внешнего. Так, если 2012 году, по оценке Национального банка, внутренний 

спрос способствовал росту ВВП на 2,9 процента при отрицательном вкладе чистого экспорта 

в размере 0,9 процента, то в 2013 году отрицательный вклад чистого экспорта составил 6,7 

процента, в то время как внутренний спрос способствовал росту ВВП на 10 процентов. 

Поддержанию экономического роста в 2013 году способствовали сохранение 

потребительского спроса на достаточно высоком уровне и возобновление инвестиционной 

активности. 

Внутренний спрос, по оценке Национального банка, за 2013 год по отношению к 2012 

году (в среднегодовых ценах 2009 года) увеличился на 8,9 процента за счет увеличения как 

расходов на конечное потребление домашних хозяйств на 12,4 процента, так и за счет 

валового накопления основного капитала на 7,4 процента. 

Объем валового внутреннего продукта в 2013 году составил 636,8 трлн рублей и 
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увеличился в сопоставимых ценах к уровню 2012 года на 0,9 процента (в 2012 году – на 1,7 

процента). При этом основной вклад в рост валовой добавленной стоимости по видам 

экономической деятельности обеспечили организации розничной торговли и строительства 

при отрицательном вкладе предприятий промышленности и сельского хозяйства [5]. 

В 2014 году наблюдался прирост реального ВВП на 1,6 процента (годом ранее – 

увеличение на 1 процент), обусловленный положительным вкладом торговли и 

восстановлением промышленного производства. 

Объем валового внутреннего продукта в текущих ценах в 2014 году составил 778,5 

трлн рублей и увеличился в номинальном выражении по сравнению с 2013 годом на 19,9 

процента. 

Энергоемкость ВВП в январе-ноябре 2014 г. по отношению к январю-ноябрю 2013 г. 

снизилась на 1,7 процента (прогноз на год - снижение на 3 процента). В январе-ноябре 2013 

г. по сравнению с январем-ноябрем 2012 г. она снизилась на 11,6 процента. 

Доля ВВП в валовом выпуске в 2014 году составила 48,5 процента против 46,1 

процента в 2013 году, 43 процента в 2012 году и 42 процента в 2011 году. Импортоемкость 

ВВП, по оценке Национального банка, в 2014 году составила 51,9 процента и по сравнению с 

прошлым годом снизилась на 11,5 процентного пункта. 

Анализ динамики данных показателей эффективности экономики страны показывает, 

что при ускорении инфляции импортоемкость ВВП росла, а доля ВВП в валовом выпуске 

снижалась [5]. 

Неудовлетворительные результаты 2014 г. стали следствием как структурных 

слабостей белорусской экономики, так и краткосрочных шоков.  

Циклическая рецессия 2014 г. оказалась достаточно глубокой и продолжительной 

вследствие целого ряда причин: 

1) оставались актуальными внутренние факторы, связанные с наследием валютного 

кризиса 2011 года. С тех пор инфляционные и девальвационные ожидания находятся на 

достаточно высоком уровне при высокой волатильности. Это, в свою очередь, обуславливает 

волатильность процентных ставок и, в конечном итоге, депрессивность инвестиционного 

спроса; 

2) практически в течение всего 2014 г. правительство продолжало политику, 

ориентированную на обеспечение высоких темпов роста реальной заработной платы. С одной 

стороны, это способствовало росту потребительского спроса. Но с другой стороны, вследствие 

роста затрат, связанных с оплатой труда, белорусские производители утрачивали свою ценовую 

конкурентоспособность, что приводило к снижению зарубежного спроса на их продукцию; 

3) на некоторых рынках внешний спрос резко сократился вследствие специфичных 

экзогенных шоков. Например, «калийная война» между Беларуськалием и Уралкалием привела 

к существенному снижению физических объемов экспорта калийных удобрений. 

Очевидна необходимость ускорения структурных преобразований, определения и 

реализации новых приоритетов, ускорения НТП и привлечения инвестиций в экономику страны. 

Следует отметить, что постепенный переход от плановой экономики к рыночной при 

создании соответствующих институтов представляется предпочтительным, так как он в 

меньшей степени чреват негативными социально-экономическими последствиями. Только 

лишь частная собственность и рынок так же, как государственная собственность и плановая 

экономика, не могут решить социально-экономические проблемы. Решение проблемы 

видится в сочетании частной и государственной собственности, рыночной экономики с 

долей государственного планирования, в гибком сочетании свободного и регулируемого 

ценообразования. Для этого необходимо создание соответствующих институтов, 

учитывающих традиции, национальные предпочтения, другие эндогенные и экзогенные 

факторы. 

Основной целью социально-экономического развития Республики Беларусь на 2015 

год является рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе 

совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и 
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повышения конкурентоспособности национальной экономики. 

Достижение поставленной цели будет осуществляться через реализацию следующих 

приоритетных направлений: 

- развитие человеческого потенциала, включая повышение уровня благосостояния, 

рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья граждан и 

повышение качества образования;  

- радикальная модернизация всех секторов экономики, создание новых наукоемких и 

высокотехнологичных производств;  

- стимулирование предпринимательства и деловой инициативы;  

- рост экспорта товаров и услуг, сбалансированность и эффективность внешней 

торговли;  

- развитие импортозамещающих производств;  

- устойчивое развитие регионов;  

- строительство качественного и доступного жилья;  

- повышение эффективности агропромышленного комплекса. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА ВО 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И 

УКРАИНЫ 

 

В 2012-2015 гг., отмечая 25 годовщину создания FATF (Financial Action Task Force) 

Группы по разработке финансовых мер, которая была создана как межправительственный 

орган в 1989 году Министрами стран-членов FATF, как в Республике Беларусь, так и 

Украине происходит имплементация новых стандартов FATF, которая способствует 

развитию эффективных правовых, регуляторных и оперативных мер борьбы с отмыванием 

денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового 

уничтожения и других угроз целостности финансовой системы, которые, в том числе 

возникают во внешнеэкономический деятельности.. 

С 22 по 27 июня 2014 года в Париже проходило Пленарное заседание FATF [1], где 

обсуждался план работы этой организации на 2014-2015 годы, отчет сопредседателей 

Координационной группы по глобальной сети и Рабочей группы по международному 

сотрудничеству, а также доклады о прогрессе со времени проведения взаимных оценок 

членов, которые подпадают под процедуру усиленного мониторинга, обновленных 

результатов работы в совещаниях на высшем уровне (информации о деятельности FATF и 

стран G 20 по борьбе с коррупцией), процессе 4-го раунда оценки FATF относительно 

консолидированных процедур оценки, расписания оценок FATF, а также вопросов 

относительно рисков, тенденций и методов отмывания средств и финансирования 

терроризма.  

По оценкам FATF размер «отмытых» преступных доходов составляет от 2 до 5% 

мирового ВВП и постоянно увеличивается, что по объему составляет почти 2 млрд долл. 

США [2]. Примером крупной международной сети отмывания денег может быть 

расследование правоохранительных органов Молдавии, Службы по финансовому 

мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег 

Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии схемы вывода из России через 

Молдавию почти 700 млрд рублей, в которой участвовал 21 банк [3].  

В ноябре 2014 года Служба безопасности Украины ликвидировала мощный 

конвертационный центр, который функционировал на территории Днепропетровской, 

Запорожской, Харьковской, Киевской областей и Киева. Ежемесячно в "теневой" оборот 

выводилось свыше 500 миллионов гривен [4]. 

Изменения, которые происходят в системе регулирования процессов, направленных 

на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, имеют 

международный характер. Учитывая, что Республика Беларусь и Украина имеют 

протяженную сухопутную границу, это усиливает риски, связанные с неустойчивостью 

мировой экономики, и может оказывать совместное влияние на внешнеэкономическую 

стратегию этих стран.  

Ответственность за отмывание «грязных средств» носить уголовный характер в 

отличие от различных нарушений в экономической сфере, которые ограничиваются 

административной ответственностью. Эта норма нашла отражение в ст.235 УК Республики 

Беларусь и ст.209 УК Украины. Между тем, при наличии достаточной нормативной базы 
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такие преступления в Республике Беларусь составляют всего 0,015% [5]. В Украине, 

несмотря на жесткость наказания лишением свободы на срок от трех до шести лет; эти 

действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в 

крупном размере - от семи до двенадцати лет; совершенные организованной группой или в 

особо крупном размере - от восьми до пятнадцати лет, практика применения ст.209 УК 

Украины носит дискуссионный характер [6]. 

В Уголовном кодексе Украины появилась дополнительная статья 209-1 «Умышленное 

нарушение требований законодательства», связанная с действием субъектов первичного 

финансового мониторинга и других лиц, занимающихся администрированием процессов 

финансового мониторинга, которое наказывается штрафом от одной тысячи до двух тысяч 

необлагаемых минимумов доходов граждан; разглашение в любом виде информации 

наказывается штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов 

граждан. 

Актуализация вопроса развития финансового мониторинга в Республике Беларусь и 

Украине связана с принятием FATF 16 февраля 2012 года новых Международных стандартов 

по противодействию отмыванию доходов полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. 

Последнее значительно актуализировалось в настоящий период. Во время встречи в Нью-

Йорке с министрами иностранных дел Канады, Чехии, Греции, Австрии и Руанды Министр 

иностранных дел Израиля Авигдор Либерман отметил наибольшую опасность для 

стабильности в мире в данный момент настойчивых попыток террористических организаций 

завладеть оружием массового уничтожения [7] 

Новые требования Международных стандартов FATF (2012) касаются использования 

риск-ориентированного подхода на реализацию противодействия легализации доходов, 

полученных преступным путем, установление прозрачности деятельности собственников 

субъектов первичного финансового мониторинга, развитие международного сотрудничества 

в обмене информацией. 

Новые международные стандарты актуализируют требования к финансовым группам; 

направлены на содействие общему охвату всех членов общества системой финансового 

мониторинга; учету новых угроз, среди которых предупреждение финансированию оружия 

массового уничтожения; борьба с коррупцией; оговорки относительно налоговых 

преступлений и финансирования терроризма. 

14 октября 2014 года принята новая редакция Закона Украины «О предотвращении и 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 

уничтожения» (№ 1702-VII) в соответствии с требованиями международных стандартов. 

Изменение системы надзора касается внедрения концепции пруденциального надзора 

за предупреждение преступлений в сфере финансового мониторинга, которая в полной мере 

соответствует новым Международным стандартам FATF относительно рекомендаций в 

сфере противодействия легализации преступных доходов. 

30 июня 2014 года в Республике Беларусь принят Закон «О мерах по предотвращению 

легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», для 

исполнения которого Советом Министров Республики Беларусь принято Постановление № 

1249 от 24 декабря 2014 года «Об установлении общих требований к правилам внутреннего 

контроля» [8] для субъектов этих отношений. 

Для Украины интересным представляется опыт Республики Беларусь по разработке 

риск-ориентированного подхода к выявлению операций, которые подпадают под действие 

этого закона.  

Актуальным в стратегическом процессе развития внешнеэкономической деятельности 

является разрешение проблем с подготовкой компетентных кадров в сфере финансового 

мониторинга, выделении качественных критериев отнесения финансовых услуг таких, 
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которые подлежат финансовому мониторингу, и оценки их риска. Для усиления действий, 

связанных с развитием системы финансового мониторинга в международной сфере 

предлагаются меры по совершенствованию профессионального обеспечения этого процесса 

через организацию и проведение совместных белорусско-украинских исследований 

экономико-правового направления для поиска эффективных методов предупреждения 

“отмывания” денежных средств, финансирования терроризма и финансирования оружия 

массового уничтожения. 
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РОЛЬ ЕВРАЗИЙСКИХ ПРОЕКТОВ В ФОРМИРОВАНИИ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ НОВЫХ НЕЗАВИСИМЫХ 

ГОСУДАРСТВ 

 

Проблемы формирования и развития евразийских проектов на постсоветском 

пространстве постоянно находится в центе внимания политических экспертов и научного 

сообщества. Цель данного сообщения понять есть ли у современных интеграционных 

проектов возможности формирования и эффективного развития внешнеэкономических 

стратегий в новых условиях. При этом речь идет как о стратегии экономического 

объединения стран, актуальность которой выросла которое в последнее время, так и о 

военно-политической, интеллектуальной, культурной интеграции. То есть в центре внимания 

изучение процессов создания стабильной, предсказуемой и бесконфликтной региональной 

политической и экономической системы внутри Евразии, и в частности поиск путей 
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восстановления Россией прежних ведущих позиций, утраченных в результате распада 

Советского Союза. 

Прежде всего, отмечу, под евразийским пространством в данном контексте 

подразумевается пространство, где в 1991 г. появились новые независимые государства 

(ННГ), составляющих ядро таких интеграционных объединений как Содружество 

независимых государств (СНГ), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), 

Таможенный союз (ТС) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС).  

Отметим, что с распадом СССР были потеряны основные интегрирующие элементы, а 

именно плановая экономика, государственная собственность, межреспубликанские 

хозяйственные связи, разделения труда и т.д. В связи, с чем объединение организаций на 

новых рыночных условиях носило больше экономический характер. Необходимость 

интеграции усиливалась наличием целого комплекса общих социально-экологических 

проблем, решение которых было возможно только при объединении ресурсов, усилий и 

предыдущим опытом стран, живших в едином пространстве и имевшем свои инструменты 

интеграции: единую валюту, общие таможенные условия, совместный опыт хозяйственных 

связей, общий культурно-идеологический, технологический, языковой уровень развития. 

Объяснялось это ещё и тем, что по отдельности экономики стран региона требовали 

серьёзной модернизации, на которую у них не было ни технологических, ни финансовых, ни 

людских ресурсов. В соответствии с этим начали формироваться и внешнеэкономические 

стратегии новых независимых государств, направленные на плавный уход от тесной 

межреспубликанской связи внутри союза. 

При близком рассмотрении не все евразийские проекты оказались способны в равной 

мере решить проблемы политической, экономической, военной безопасности евразийского 

региона. 

Содружество Независимых государств (СНГ).  

Страны выбирали путь своего развития исходя из своих геополитических, 

экономических, ресурсных и интеллектуальных возможностей. Вместе с тем, они понимали 

необходимость сохранения, хотя бы на первом этапе, межреспубликанских хозяйственных 

связей и для координации политических проблем приняли решение об объединении бывших 

союзных республик в СНГ. Прошедший период совместной деятельности стран в рамках 

этой организации показал, что оно не только состоялось как геополитическая реальность, но 

и сыграло положительную в первую очередь политическую и дипломатическую роль в 

первый период становления суверенных государств, в налаживании взаимовыгодного 

сотрудничества на новой основе. По сути, на площадке СНГ удавалось разговаривать со 

всеми странами постсоветского пространства. Взаимодействие в рамках СНГ 

предопределило на наш взгляд, появление новых форматов интеграции, направленных как на 

более тесную экономическую кооперацию - Евразийское экономическое сообщество 

(ЕврАзЭС) и обеспечение безопасности всего евразийского пространства - Организация 

договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 

Таким образом, формирование внешнеэкономических стратегий в СНГ опиралось на 

прежний опят межреспубликанских отношений внутри бывшего союза и носило хаотичный 

характер. 

Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС). 

Вовлечение в орбиту отношений других стран, в частности Китая соседа России и 

стран Центральной Азии, которые неизменно выступали за дальнейшую интеграцию, 

привело к появлению наиболее эффективной многосторонней структуры по обеспечению 

безопасности в Евразийском регионе как ШОС. Организация первоначально созданная как 

политическое объединение по урегулированию пограничных вопросы на участке бывшей 

советско-китайской границы, в настоящее время решает широкий спектр экономических 

задач. И охватывает проблемы противодействия нетрадиционным угрозам и вызовам 

безопасности, включая организованную преступность, незаконный оборот наркотиков, 

нелегальную миграцию, энергетические и экологические проблемы. С этими угрозами 
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сегодня в той или иной степени сталкивается практически каждое государство на 

евразийском пространстве.  

Общая парадигма отношений ННГ с Китаем вполне понятна и основана на общей 

стратегии тесного экономического взаимодействия, на основе использования Китая в 

качестве сильного экономического и инвестиционного партнера. Республики Центральной 

Азии, представляют для Китая потенциальный рынок для его растущей экономики, а также 

благодатный источник сырьевых материалов. Динамичный и доступный рынок Китая 

представляет интерес для экспорта товаров из этих стран. 

При этом, следует отметить, что ШОС больше направлена на реализацию 

экономической политики Китая в Центральной Азии, а процесс развития 

внешнеэкономических стратегий ННГ попадает в прямую зависимость от национальных 

интересов Китая в регионе. 

Таможенный Союз (ТС).  

Создание ТС в составе России, Белоруссии и Казахстана сразу было направлено на 

решение экономических проблем, возникающих на постсоветском пространстве. Как 

экономическая структура он был призван решать проблемы экономической безопасности 

стран. Полноформатная работа единой таможенной территории, существенно облегчила 

трансграничные связи между странами тройки, появились условия для восстановления 

научно-технической и производственной кооперации предприятий. Но на фоне 

неустойчивого периода в мировой экономике и более жесткого (по сравнению с другими 

регионами) противостояния между глобальными и региональными трендами на евразийском 

пространстве, вызывает сомнение возможность быстро решить задачу вывода на устойчивый 

рост ТС.  

Как показало время, положительная динамика первых лет, функционирования 

сменилась стагнацией взаимной торговли и спадом между странами ТС на протяжении 2013-

2014гг.  

К сожалению, в таком виде существующее объединение не привело к повышению 

конкурентоспособности экономик стран членов ТС в мире, не стало инструментом 

модернизации национальных экономик, не способствовало укреплению позиции региона в 

мире.  

Евразийский экономический союз (ЕАЭС).  

Как известно с 1 января 2015 г. началось функционирование еще одной евразийской 

организации ЕАЭС в составе стран ТС плюс Армения (и в ближайшем присоединении 

Киргизии). Конечно, говорить о каких-то результатах и влиянии этой организации на 

внешнеполитические стратегии преждевременно. Опасаюсь, что страны немного торопятся с 

расширением за счет более слабых экономик, что не приведет к ожидаемым эффектам. 

Первоначально целесообразно было бы добиться устойчивого экономического эффекта в 

рамках тройки или теперь уже четверки, если считать Армению. В интеграции должны быть 

заинтересованы и участвовать все слои общества, она не должна зависеть только от 

политической целесообразности и интересов крупного капитала.  

Таким образом, евразийские проекты на постсоветском пространстве, в частности 

ШОС, ТС, ЕАЭС имеют возможности для обеспечения устойчивых внешнеэкономических 

стратегий и военно-политической безопасности в регионе, но сталкиваются с 

неблагоприятной внутренней конъюнктурой и сильным воздействием внешних игроков. В 

такой ситуации Россия, несмотря на начало формирования Евразийского экономического 

союза и возможного вхождение в него Киргизии, а в перспективе и Таджикистана, не 

выработала единой объединительной стратегии и предпочитает два формата экономического 

взаимодействия в регионе – приоритетное одностороннее и по возможности многостороннее 

сотрудничество. На фоне активной модернизации экономик единого экономического 

пространства должна появиться согласованная отраслевая политика и глубокая 

специализация промышленности 
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 России приходится учитывать ситуацию вокруг Украины и обострившееся в связи с 

этим ее политическое противоборство на постсоветском пространстве с Западом, в 

сочетании с постоянно усиливающимся экономическим присутствием Китая в регионе.  
Роль евразийских проектов в формировании внешнеэкономических стратегий зависит 

от того, в какой мере деятельность стран-участниц, будет усиливать глобальные позиции не 

только в геополитической сфере, но и в экономике. Эффективность взаимодействия стран-

членов евразийских организаций сегодня осложняется активной политикой и 

существенными экономическими вливаниями в экономику постсоветских государств 

внешних игроков - США, Китая, стран Европейского Союза, Индии, Ирана, Турции. 
 

 

Лутохина Элеонора Алексеевна, 

доктор экономических наук, профессор, УО «Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь» (г. Минск, Республика Беларусь) 

 

КРОССКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТНЫХ 

ПРЕИМУЩЕСТВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 

Процессы глобализации и их «спутница» - глобальная конкуренция обусловливают 

особую актуальность проблемы конкурентных преимуществ и факторов, которые их 

создают. В результате этих процессов миллионам людей приходится преодолевать не только 

территориальные границы, но также экономические и культурные барьеры. А еще большее 

количество работников должно научиться работать в «одной упряжке» с представителями 

чужих культур у себя дома, в иностранных и смешанных предприятиях, которых становится 

все больше. Кроме того открытая экономика, каковой является и Республика Беларусь, остро 

зависит от эффективности внешнеэкономической деятельности, особенно экспортно-

импортной, что также ставит вопрос об умении преодолевать межкультурные рубежи. Все 

это вынуждает познавать и осваивать специфику не только других экономик, но и чужих 

культур, вливаться в них, уметь работать в новой культурной среде. 

Для открытых экономик в современном мире с его острой конкуренцией резко 

возрастает необходимость всемерного поддержания своей конкурентоспособности, 

нахождения таких конкурентных преимуществ, которые позволяют не только завоевывать, 

но и надежно удерживать свои позиции во внешнем мире. А это все больше связано с 

преодолением особых, межкультурных барьеров, что требует знаний и умений осуществлять 

межкультурные (кросскультурные) коммуникации. 

Публикации по теме кросскультурного взаимодействия стали появляться в западной 

литературе в 60-х годах прошлого века. Однако только в 90-х годах это направление 

исследований привлекло внимание. К этому времени появились работы Б. Болинже, 

Л. Льюиса, С.П. Мясоедова, Л.М. Симоновой, Л.Е. Старовского, С.Г Тер-Минасовой, 

Г. Хофстеде и др.авторов. В их подходах есть определенные различия. Но, обобщая, 

межкультурные (кросскультурные) коммуникации можно определить как средство 

преодоления межкультурных барьеров при вхождении человека (людей) в отношения с 

внешним миром и эффективной адаптации к нему при осуществлении социально-

экономической деятельности. 

 Однако при практической реализации кросскультурные коммуникации вызывают 

много проблем. Они связаны с большой разницей в ценностях, традициях, ожиданиях, в 

убеждениях, которые свойственны каждому человеку и которые, естественно, разные в 

разных культурах контактирующих людей. Такие различия для людей новы, своеобразны, 

огромны и очень сложны для преодоления. 
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Но для экономики особое значение имеют деловые кросскультурные коммуникации, 

означающие деловое общение, экономические связи и взаимодействия в условиях разных 

культур , к которым принадлежат деловые коммуниканты. 

В разных странах сложились разные деловые кросскультурные коммуникации. Как 

свидетельствуют практики, деловые люди, например, японского бизнеса вряд ли отнесутся с 

должным вниманием к представителю той организации, у которой нет четкого плана 

развития на 5-10 лет. К тому же в японских деловых кругах могут с непониманием встретить 

требование о письменном заключении какого-то соглашения, о котором стороны уже 

договорились устно. Такой «штрих» при разработке, скажем, почти готового экспортного 

соглашения может сыграть весьма негативную роль и даже привести к распаду отношений. 

И наоборот, знание «тонкостей» другой культуры и умение деликатно и заинтересованно 

вести деловые кросскультурные коммуникации может сыграть роль той решающей 

«последней капли», которая обеспечивает успех делового решения. Своеобразие деловых 

кросскультурных коммуникаций – не исключение, а правило деловых общений 

представителей разных культур. 

Основными принципами деловых кросскультурных коммуникаций следует считать: 

 - позитивное восприятие других деловых культур,  

- информированность об особенностях культуры делового партнера, 

- подготовленность к деловому кросскультурному диалогу,  

-установление отношений доверия и взаимоуважения к другой деловой культуре.  

Притом важно отметить, что субъектами кросскультурной коммуникации являются не 

организации, а люди, работники. Именно люди, конкретный человек, общаясь с другим 

человеком в экономической или иной сфере, осуществляют контакты между собой на 

межкультурной основе. Реальное взаимодействие разных культур происходит через 

контакты между отдельными людьми. По сути именно они представляют процесс 

межкультурной коммуникации, являются ее субъектами. При этом каждый участник 

межкультурного контакта опирается на свою систему правил коммуникации, 

функционирующих так, чтобы отправленные и полученные сигналы получатели могли бы 

как закодировать, так и раскодировать, поэтому здесь так важны межличностные отношения 

и взаимопонимание. 

Важно подчеркнуть, что такие непростые задачи людям приходится теперь решать не 

только при ведении деловых связей в другой стране, но и в своей собственной, если эта 

страна имеет характер открытой экономики, большой или малой. В силу этого данные 

проблемы являются проблемной зоной и для Республики Беларусь, весьма зависимой от 

степени эффективности внешнеэкономической деятельности. 

Для разрешения данных проблем важна целенаправленная деятельность системы 

управления, особенно в двух следующих направлениях. 

Во-первых, необходима система более широкого и глубокого образования 

экономистов в области кросскультурных деловых коммуникаций. Стоит заметить, что при 

кросскультурных связях, особенно деловых, только знание иностранного языка, хотя это и 

важно, в наше время не может обеспечить успех, не способно заменить деловую 

межкультурную коммуникацию, стать конкурентным преимуществом. Для этого весьма 

важно доскональное знание особенностей экономического поведения, морали, ценностных 

ориентаций, культурных традиций, экономического положения другой стороны. 

Результатом изучения такой дисциплины должно быть формирование у будущих 

специалистов по экономике целого ряда необходимых при работе компетенций. Назовем 

некоторые из них.  

Общекультурные компетенции: 

- умение логически, аргументированно и доходчиво выражать мысли и строить свою 

устную и письменную речь, 

- готовность к кооперации с коллегами, несмотря на различия их культур, 

-другие. 
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Профессиональные компетенции: 

-способность и умение осуществлять свои профессиональные функции в области 

экономической, а также внешнеэкономической (особенно экспортно-импортной) 

деятельности в условиях взаимодействия различных культур с учетом фактора глобальной 

конкуренции. 

- способность и умение устанавливать, поддерживать и развивать межличностные 

деловые отношения с представителями государственных, финансовых, экономических и 

общественных структур в условиях различных культур. 

- способность и умение выявлять и обсуждать профессиональные проблемы, умение 

находить аргументы для отстаивания своей позиции, объяснять возможные позитивные и 

негативные разультаты того или иного варианта решений, делать четкие и ясные выводы в 

условиях работы с представителями разных культур 

 - другие. 

Во-вторых, необходима более глубокая научная разработка проблем 

кросскультурного менеджмента, а также более широкое его практическое использование, 

особенно на предприятиях и в организациях, связанных с внешнеэкономической 

деятельностью. Ведь люди, принадлежащие к разным культурам, могут трудиться в одной и 

той же организации, иметь общую конечную цель, но при этом - разные взгляды на 

принципы, способы и методы ее достижения. Поэтому поведение одних людей покажется 

неправильным, нерациональным другим, что вызовет ненужные споры и даже возможные 

конфликты. Задача кросскультурных менеджеров состоит в том, чтобы, находя общие 

основы, способствовать успешному деловому общению. 

Кросскультурный менеджмент в новых условиях будет полезным и эффективным, 

если он опирается на такое ведение бизнеса, которое основано на полном признании, 

уважении и знании других культур, кросскультурных различий людей и особенно деловых. 

И, конечно, при условии соответствующей профессионально-квалификационной 

подготовленности самих работников кросскультурного менеджмента.  

В целом квалифицированное решение проблем кросскультурных коммуникаций 

имеет весьма важное практическое значение для повышения эффективности открытых 

национальных экономик, их внешнеэкономической деятельности, особенно для Республики 

Беларусь, поскольку кросскультурный потенциал и кросскультурные компетенции в 

условиях открытости экономики являются значимым, но зачастую еще слабо используемым 

конкурентным преимуществом. 

 

 

Маковская Наталья Владимировна, 

доктор экономических наук, доцент УО «Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова» (г. Могилев, Республика Беларусь) 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РАБОТНИКОВ В 

РАМКАХ ВНУТРЕННИХ РЫНКОВ ТРУДА ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ  

 

Состояние системы, в которой происходит организация, финансирование и 

регулирование внутрифирменного обучения влияет на его эффективность. В качестве такой 

системы трудовых отношений, которые определяют результативность такого обучения 

следует считать внутренние рынки труда обследованных предприятий. Эти рынки 

сформированы на этих предприятиях так как: 

 во-первых, списочная численность работников соответствует критерию 

сформированного внутреннего рынка труда; 

 во-вторых, наличие самой системы внутрифирменного развития работников 

(включая внутрифирменное обучение), является атрибутом внутреннего рынка труда; 
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 в-третьих, наличие процессов инвестирования в человеческий капитал 

посредством внутрифирменного обучения – атрибут внутреннего рынка труда. 

Поэтому, сформированный внутренний рынок труда не только условие организации 

внутрифирменного обучения, но и определенный «залог» его эффективности. В этой связи 

необходим анализ показателей состояния внутренних рынков труда обследованных 

предприятий, который позволит сформулировать условия и факторы, влияющие на 

эффективность внутрифирменного обучения. К числу таких показателей отнесены: 

коэффициент трудоизбыточности и количество вакантных рабочих мест на предприятии, 

коэффициент внутренней мобильности кадров, коэффициент текучести кадров, удельный вес 

работников старше трудоспособного возраста, удельный вес работников с высшим и средне 

специальным образованием, средний разряд рабочих основного производства, 

среднемесячная заработная плата. 

Оценки состояния внутренних рынков труда предприятий и их влияние на 

внутрифирменное обучение работников, позволили сделать ряд заключений. 

1. На 36,3% предприятий зафиксирован уровень трудоизбыточности, который 

определяет, с одной стороны, количество работников подлежащих увольнению, с другой, 

количество оставшихся работников которых следует переобучить и перераспределить на 

освободившиеся (после увольнений) вакансии. 

Более половины (54,5%) предприятий показали определенное количество вакансий в 

каждом году. Свободные вакансии – это потребность предприятия во внутрифирменном 

обучении по двум причинам: а) если вакансии заполняются собственными работниками, то 

для них требуется либо повышение квалификации, либо переподготовка; б) если вакансии 

заполняются работниками из внешнего рынка труда, то для них требуется, как минимум, 

первичное обучение на рабочем месте (кроме этого может иметь место переподготовка). 

2. Отрицательный показатель коэффициента внутренней мобильности кадров 

свидетельство того, что число принятых работников меньше числа уволенных. Это значит, 

что принятые работники возмещают лишь одну часть убыли трудовых ресурсов, а вторая 

часть возмещается за счет внутренней мобильности (кадровых передвижений) работников. 

Чем больше отрицательное значение коэффициента, тем выше уровень внутренней 

мобильности в организации. Из обследованных предприятий 45,4% имеют стабильно 

отрицательное значение данного коэффициента, что означает высокий уровень внутренней 

мобильности, главным условием которой является организованное внутрифирменное 

обучение, которое возмещает потребность постоянного повышения квалификации, 

первичного обучения и переобучения. Такая потребность является условием эффективного 

внутрифирменного обучения. На остальных 54,6% предприятий либо отсутствует 

внутренняя мобильность, либо ее уровень не значителен. В итоге это минимизирует 

потребность предприятия во внутрифирменном обучении. 

3. Высокий показатель текучести кадров – это рост трудовых издержек. Эти издержки, 

в том числе, связаны с расходами на внутрифирменное обучение. Однако, эти издержки 

скорее имеют отрицательный эффект, который связан с тем, что после внутрифирменного 

обучения (переобучения, повышения квалификации) работники «покинут» предприятие. 

Отдачу от внутрифирменных инвестиций, вложенных в человеческий капитал на одном 

предприятии, будет получать следующий работодатель. Риск таких неэффективных расходов 

на внутрифирменное обучение существует на предприятиях, где коэффициент текучести в 

некоторые моменты времени составлял 0,2 и выше (т.е. более 20%). Это снижает 

эффективность внутрифирменного обучения для этого предприятия. 

4. Категория работников старше трудоспособного возраста, согласно теории 

человеческого капитала, не всегда является объектом инвестирования, так как срока отдачи 

отих человеческого капитал уже не будет. Но на практике ситуация иная: так если у этой 

категории работников высокая мобильность в рамках предприятия, то она сопровождается 

внутрифирменным обучением (как минимум повышением квалификации). 
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На некоторых предприятиях работники старше трудоспособного возраста составляют 

более 10-12% от всего списочного состава. Следует предположить, что внутрифирменное 

обучения этой категории работников может быть не эффективным, так как затраты на него 

будут выше отдачи. 

5. Положительный эффект от внутрифирменного обучения будет от категории 

работников, имеющих высшее и средне специальное образования. Следует предположить, 

что этот эффект усилиться если в числе этой категории будут работники только 

трудоспособного возраста. Поэтому, положительного эффекта от внутрифирменного 

обучения можно ожидать от от всех обследованных предприятиях так как численность 

работников со средним специальным и высшим образованием на них составляет более 1/3. 

6. Размер среднемесячной заработной платы безусловный стимул для работников в 

целях профессионального развития и карьерного продвижения. Аксиомой теории 

человеческого капитала и современной экономической теории труда является положение о 

том, что, чем больше количество времени, потраченного на дополнительное 

профессиональное обучение, тем больше отдача от специфической части человеческого 

капитала, в том числе для самого работника (такая отдача выражена в росте заработной 

платы, в карьерном продвижении, в увеличении социального статуса). Поэтому 

внутрифирменное обучение для работников является не только стимулом, но и 

инструментом, позволяющим максимизировать отдачу от своего человеческого капитала. 

Это позволяет предположить положительный эффект от роста заработной платы для 

внутрифирменного обучения. 

Анализ заработной платы показал, что она является высокой (относительно 

среднеотраслевого уровня) и в среднем составляет более 130% среднеотраслевого уровня. 

Однако ни на одном предприятии за исследуемый период не произошло роста уровня 

заработной платы. Тенденция сложилась к сокращению ее уровня по отношению к 

среднеотраслевому. Это скорее негативно скажется на эффективности и результатах 

внутрифирменного обучения. 

Таким образом, функционирование внутреннего рынка труда на обследованных 

предприятиях формирует ряд как положительных, так и отрицательных эффектов на 

результативность внутрифирменного обучения. К положительным эффектам (или влиянию) 

следует относить: наличие свободных рабочих мест, высокий уровень внутрифирменной 

мобильности работников, высокий удельный вес работников трудоспособного возраста с 

высшим и средним специальным образованием, высокий уровень оплаты труда. К 

отрицательным эффектам относятся: высокий уровень текучести кадров, высокий удельный 

вес работников старше трудоспособного возраста. 

 

 

Праневич Алла Александровна, 

доктор экономических наук, профессор, УО «Белорусский государственный экономический 

университет» (г. Минск, Республика Беларусь) 

 

ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ СТРАН В УСЛОВИЯХ 

АСИММЕТРИЧНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

Первое десятилетие XXI века ознаменовалось усилением процессов регионализации в 

международных отношениях. Интеграционные процессы, развернувшиеся практически во 

всех регионах мира и являющиеся отражением общего процесса формирования все более 

взаимосвязанной и взаимозависимой мировой экономики, представляют собойкачественно 

новую форму межгосударственного взаимодействия, развивающуюся в направлении 

создания относительно самостоятельных центров мировой экономики, которые включают 

страны с общим населением от 220 млн до 2,1 млрд человек, а их доля в мировом ВВП 

достигает 60%.  
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Страны, объединяясь в интеграционные союзы, преследуют различные цели, 

главными из которых являются интенсификация взаимных торговых, инвестиционных и 

кооперационных связей, повышение уровня развития производительных сил стран-участниц.  

Интеграционные союзы могут создаваться:  

 странами, близкими по уровню экономического развития, развитыми (например, ЕС), 

как действенный инструмент их доминирования на мировой арене, обеспечивающий 

дополнительный рост экономик за счет реализации интеграционного потенциала; 

 развивающимися странами (КАРИКОМ, ЭКОВАС и др.), в качестве способа 

упрочения своего положения в мировой экономической системе, повышения 

конкурентоспособности, ускорения экономического развития, защиты национальных интересов в 

контексте экономической глобализации; 

 странами, уровень развития которых заметно отличается (НАФТА, САДК и др.).  

Современные интеграционные объединения представляют собой такие союзы, где одна 

или несколько стран выступают явными лидерами, то есть являются асимметричными. В таком 

объединении страны-участницы преследуют свои, особенные цели, которые не дублируют, а 

дополняют друг друга. Так, для более развитых стран первичны цели получения новых рынков 

сбыта своей продукции за счет снятия барьеров во взаимной торговле, обеспечения доступа к 

энергоресурсам менее развитых стран, снижения себестоимости совместно произведенных 

товаров. Менее развитые государства нацелены, в первую очередь, на создание новых рабочих 

мест за счет размещения на их территории новых производств, привлечение в свою экономику 

иностранных инвестиций, инновационных технологий, высококвалифицированных кадров и в 

итоге – на повышение уровня своего экономического развития. 

Справедливости ради стоит заметить, что все интеграционные объединения имеют «ядро 

интеграции» – страну или группу стран, наиболее развитых в экономическом отношении и 

являющихся основной движущей силой интеграционных процессов. Конечно, такое «ядро 

интеграции» более ярко выражено в случае объединения стран с различным уровнем 

экономического развития (в НАФТА – это США, в САДК – ЮАР, в МЕРКОСУР – Бразилия, 

ЭКОВАС - Нигерия). Однако в случае интеграции стран, сходных по уровню экономического 

развития, его также можно определить (в Европейском союзе в такое «ядро интеграции» входят 

Германия и Франция, в ЕАС – Кения, в AСЕАН – Сингапур и Индонезия). 

Принципиально меняется и структура региональных интеграционных объединений, с 

точки зрения критерия развития стран-участниц. Если в начале 1980-х гг. соглашения между 

развитыми и развивающимися странами составляли почти 60% от общего количества 

преференциальных торговых соглашений, между развивающимися – 20%, между развитыми 

государствами – 20%, то к 2013 г. соглашения Юг–Юг (между развивающимися странами) 

становятся доминирующими. Из этого следует вывод, что у развивающихся стран 

происходит смена приоритетов в интеграционном сотрудничестве и укрепляется их роль в 

качестве субъектов мировой экономики. Сейчас в качестве основных партнеров по 

интеграции развивающиеся страны рассматривают участников именно из своей группы 

стран, что свидетельствует об изменении в мотивах их интеграции.  

Такая особенность интеграционных союзов создает предпосылки для возникновения 

определенных противоречий между объединяющимися странами в вопросах допустимых 

пределов ограничения экономического и политического суверенитетов. Возникает проблема 

соблюдения баланса интересов стран-участниц интеграционных союзов, определения 

возможности одновременного поддержания национальной конкурентоспособности 

государств и сохранения устойчивости интеграционной группировки в целом. В условиях 

внутренней неоднородности состава единственным вариантом интеграционного 

взаимодействия участников объединения объективно выступает многоуровневая модель 

интеграции.  

Многоуровневость предполагает включение в процессы интеграции субъектов микро-

, макро-, мезоуровней с разными интеграционными потенциалами, между которыми в 
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результате интеграционного взаимодействия с разной скоростью выстраиваются 

вертикальные и горизонтальные отношения, связывающие субъектов в единую систему. В 

случае устойчивости и успешной реализации интеграционного взаимодействия такие союзы 

привлекают потенциальных участников из дифференцированных по уровню развития стран-

партнеров, дополнительно обеспечивая себе преимущества от расширения рыночного 

пространства.  

Сопоставление целевых установок и интересов стран-участниц интеграционных 

объединений позволяет оценить взаимоотношения стран в указанных интеграционных 

объединениях как отношения донора и реципиентов. Так, пример ЕС показывает, что 

донорами в проблемных ситуациях выступают экономики Германии и Франции. Другой 

пример – НАФТА, развитие которой идет в направлении, отвечающем интересам более 

сильной стороны – американским ТНК, чей капитал занимает ведущие позиции в целом ряде 

отраслей соседних стран. При этом необходимо помнить и учитывать тот факт, что при 

исполнении своих донорских функций лидирующие страны имеют достаточную степень 

влияния на своих реципиентов, могут оговаривать свои условия субсидирования явного или 

скрытого, не забывая о собственных интересах как в долгосрочной, так и в краткосрочной 

перспективах. Данная оговорка при неравном партнерстве в интеграционной группировке 

является решающим условием обеспечения эффективности такой интеграции.  

В общем виде государства, участвующие в интеграционном объединении, вне 

зависимости от уровня их экономического развития ожидают получения дополнительных 

экономических выгод от интеграции. Именно приращение экономических результатов за 

счет участия в интеграционных процессах является основным побуждающим мотивом для 

формирования экономических интеграционных группировок. Чтобы представлять для 

участников устойчивый интерес, интеграция должна нести элементы кооперационной, 

инвестиционной, технологической новизны. Именно этих составляющих пока недостает во 

взаимоотношениях между странами ЕАЭС.  

Опыт функционирования основных интеграционных группировок – ЕС (The European 

Union (EU)), АСЕАН (Association of South East Asian Nations (ASEAN)), МЕРКОСУР 

(Mercado Común del Sur, Southern Common Market (MERCOSUR)), НАФТА (North American 

Free Trade Agreement (NAFTA)), ЭКОВАС (The Economic Community of West African States 

(ECOWAS)), удельный вес которых в общем объеме мировой торговли превышает 50% 

(рисунок 1), показывает значительную дифференциацию результатов интеграционного 

взаимодействия для стран-участниц. Союзы стран с разным уровнем развития экономики 

представляют собой следующие виды интеграционного взаимодействия: стран-партнеров, 

стран-лидеров и подчиненных, стран-конкурентов. 

 
Рисунок 1 – Удельный вес основных интеграционных объединений мира в общем 

объеме мировой торговли в 2014г., % 

Источник: [3] 
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Первичная цель создания интеграционного союза – интенсификация взаимных 

торговых связей. Статистические данные показывают, что она реализована во всех 

рассматриваемых союзах. Одновременно происходит концентрация товарных потоков 

внутри экономических объединений, о чем свидетельствуют данные об объеме внутри 

региональной торговли(рисунок 2.) Существенный рост объемов внутри региональной 

торговли наблюдается у ЕС и НАФТА. А у МЕРКОСУР и ЭКОВАС объемы практически 

неизменны.  

 

 
Рисунок 2 – Объем внутри региональной торговли основных интеграционных 

объединений мира, млн долл. США 

Источник: [3] 

 

Так как интеграция предполагает взаимную выгоду, следует заметить, что 

«дивиденды» роста внутрирегиональной торговли между странами-участницами 

распределяются неравномерно. Например, в ЕС наибольший положительный эффект 

наблюдается в странах с развитой экономикой (особенно его первых 15 участников). 

Увеличение состава ЕС влияет на динамику внутрирегиональной торговли каждой страны-

члена Союза. Вступление в региональную интеграционную группировку практически у всех 

стран вызывало неуклонный рост доли внутрирегиональной торговли в общем объеме их 

товаропотока, что говорит об усилении торговых связей с партнерами по Союзу. 

Безусловным лидером во внутрирегиональной торговле ЕС является Германия. Германия 

является первым партнером по экспорту для большинства из стран-членов ЕС. Основной 

объем взаимныхтоваропотоков сконцентрирован между пятью крупнейшими торговыми 

партнерами. Это Германия, Франция, Нидерланды, Великобритания, Италия (свыше 60% от 

общего объема импорта и экспорта стран-членов ЕС, однако доля сокращается). 

Увеличение состава Европейского союза способствовало появлению зон с высокой 

взаимной интенсивностью товаропотоков. С одной стороны, появление таких зон является 

прочной основой для дальнейшей более глубокой интеграции экономик стран, образующих 

данные зоны. Но с другой – это угроза целостности всего Европейского союза из-за роста 

взаимозависимости между одними государствами сформировавшихся зон и ослабления их 

экономических связей с другими партнерами по ЕС. 

В НАФТА 75-80% канадского экспорта (что составляет до 30% ВВП Канады) 

направляется в США. Для США канадский рынок тоже самый крупный, но его роль 

несравнима. Туда идет около 25% американского экспорта, что составляет чуть более 1% 

ВВП США, но 15% ВВП Канады. Более 85% экспорта Мексики связано с США и только 7% 

американского экспорта – с Мексикой. Значительную часть канадско-американской и 

мексикано-американской торговли составляют поставки филиалов американских ТНК. 

Неравенство сил крупного капитала стран в сочетании со «свободой рук» для частного 

предпринимательства придают североамериканской интеграции неравноправный характер. 
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Объемы внутрирегиональной торговли в АСЕАН намного меньше, чем в ЕС и 

НАФТА. Хотяпроведенные меры по уменьшению тарифов позитивно сказались на 

внешнеторговых отношениях государств-членов (в 2013 г. по сравнению с 1995 г. общий 

товарооборот вырос в 6,5 раз), с 2011 г. объемы практически не растут. Одновременно в 

АСЕАН идет процесс либерализации торговли с ведущими внерегиональными партнерами.  

Что касается итогов торгового интеграционного взаимодействия в рамках 

МЕРКОСУР и ЭКОВАС, то здесь речь идет скорее об имеющемся потенциале. Объемы 

внутрирегиональной торговли остаются незначительными, но, вместе с тем, имеют 

положительную динамику. МЕРКОСУР продемонстрировал успешное сотрудничество 

различных по уровню экономического развития государств. Объединение обладает 

огромным интеграционным потенциалом, в первую очередь за счет развития торговых 

отношений с ЕС, соседними странами и другими региональными объединениями. 

Минимальные объемы взаимной торговли государств – членов ЭКОВАС объясняются 

существенными различиями в уровнях развития экономик государств-членов; схожей 

хозяйственной структурой, ориентированной в основном на экспорт сырья; слабой 

производственной базой, представленной в основном добычей природных ресурсов и 

производством ограниченного круга потребительских товаров (тогда как в импорте до 70% 

приходится на промышленную продукцию); неразвитой транспортной сетью; нежеланием 

многих стран устранять взаимные тарифные и нетарифные барьеры. 

Главный критерий устойчивости и степени интегрированности экономических союзов 

– доля взаимной торговли стран-партнеров в их общей внешней торговле (таблица 1) Если 

члены блока торгуют в основном друг с другом и доля взаимной торговли растет, то это 

показывает, что они достигли высокой степени взаимослияния. Если же доля взаимной 

торговли мала и, тем более, имеет тенденцию снижаться, то в такой интеграции не 

реализуются ее конкурентные преимущества, и она менее устойчива. Доля взаимной 

торговли в общей внешней торговле государств-членов в ЕС достигает более 60%, в НАФТА 

– 45%, АСЕАН – 24%. У МЕРКОСУР и ЭКОВАС эти показатели в последние 3 года 

снижаются, достигнув в 2013 г. 15 и 6% соответственно. 

 

Таблица 1 – Показатели динамики основных интеграционных объединений в 1995-2013 

гг. 

Интегра-

ционные 

объединения 

Темпы роста 

внутри-

региональ-

ного 

экспорта 

(разы) 

Темпы роста 

экспорта в 

третьи 

страны 

(разы) 

Доля внутри-

регионального 

экспорта в 

общем экспорте 

группы, % 

Доля экспорта 

группы в 

мировом 

экспорте, % 

Рост 

ВВП 

2013 к 

1995 г. 

(разы) 

 
1995-2013 1995-2013 1995 2013 1995 2013 

1995-

2013 

ЕС 2,7 2,9 65,9 66,3 42,3 3

3,2 

2,4 

НАФТА 2,9 2,5 46,0 48,3 16,6 1

2,5 

2,7 

АСЕАН 3,9 3,8 24,93 24,95 6,2 6,7 5,0 

МЕРКОСУР 3,8 5,2 19,48 15,4 1.6 2,5 5,79 

ЭКОВАС 4,6 7,6 10,3 6,4 0,4 0,8 5,0 

Источник: рассчитано по данным [3] 

 

Экономическое взаимодействие позволило большинству интеграционных групп с 

1995 по 2013 гг. удалось повысить свою долю в мировом экспорте. ЕС, НАФТА, АСЕАН, 

несмотря на влияние мирового экономического кризиса, повысили долю 
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внутрирегионального экспорта в совокупном экспорте группы. Также в НАФТА и АСЕАН 

темпы увеличения внутрирегионального экспорта опережали темпы роста экспорта в третьи 

страны. Совместные усилия стран по интеграции, особенно за последнее десятилетие (2003-

2013 гг.), положительно отразились на темпах роста экспорта интеграционных объединений, 

который опережал темпы роста мирового экспорта в 1,6-2,5 раза. Примечательно, что во 

взаимной торговле стран АСЕАН стали преобладать готовые изделия, а не сырье, что 

типично для группировок развитых стран, но в «третьем мире» является пока единственным 

примером. Для МЕРКОСУР и ЭКОВАС характерно, особенно в последние 5 лет, снижение 

доли внутри регионального экспорта, что связано как с кризисными проявлениями внутри 

интеграционных союзов, так и последствиями кризиса в мировой экономике. 

Следующим важным шагом на пути укрепления интеграционных взаимосвязей 

является развитие кооперационных связей и рост инвестиций (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Объемы прямых инвестиций основных интеграционных объединений 

мира, млн долл. США 

Источник: [3] 

 

В целом, следует заметить, что интеграция содействовала росту инвестиций, причем 

именно прямых, что объясняется снижением некоторых инвестиционных рисков в 

результате распространения условий национального режима на инвесторов из государств-

участников. Лидерами в этом процессе также являются ЕС и НАФТА (при этом Мексика 

стала одним из крупнейших реципиентов прямых иностранных инвестиций среди 

развивающихся стран). Инвестиционные процессы в НАФТА отличаются от модели 

инвестирования ЕС. Здесь созданы предпосылки зарождения и развития регионального 

комплекса на микроуровне, или интеграции, ведомой иностранными прямыми 

капиталовложениями, включая свободный режим движения через американо-канадскую 

границу капитала и рабочей силы, неограниченную обратимость валют. Восстановив 

докризисные объемы инвестирования к 2010 г., ЕС и НАФТА сегодня в 7-10 раз превышают 

таковые в других интеграционных объединениях. Фактом остается то, что лидерами в 

прямом инвестировании этих объединений выступают ТНК ведущих стран группировок. Их 

привлекают природные ресурсы, более низкая оплата труда и низкие экологические 

стандарты стран с более слабой экономикой. Страны-участницы АТЭС проявляют больший 

интерес к внерегиональным инвестиционным проектам, а внутри региона инвестиции носят 

точечный характер. МЕРКОСУР и ЭКОВАС ориентированы на инвестиционное 

сотрудничество вне регионального союза. 

Развитие кооперационных связей между странами-участницами интеграционных 

объединений характеризует переход интеграции на более тесный уровень взаимодействия, 

что в целом характеризует долгосрочность и устойчивость связей внутри группировки. 

Анализ развития кооперационных взаимосвязей позволяет сделать следующие выводы. 

Основой внутриотраслевой кооперации выступает наличие высокоразвитого промышленного 
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потенциала. В ЕС благодаря кооперации производства стран-участниц на ранней стадии 

интеграции получила развитие промышленность в менее развитых странах, и снизились 

издержки производства в более развитых.  

С углублением интеграционных процессов национальная промышленность менее 

развитых государств ЕС и НАФТА не выдерживает конкуренции с более сильными 

соседями, что приводит к разорению мелких и средних предприятий, ликвидации «лишних 

отраслей», деградации производства, ухудшению экологии. Единая сельскохозяйственная 

политика (ЕСХП) способствовала модернизации сельского хозяйства ЕС в пределах ЕС-15. 

Однако сельское хозяйство присоединившихся к ЕС стран, также как и Мексики в НАФТА, 

проигрывает в конкуренции с более дешевой сельскохозяйственной продукцией из стран с 

более развитой экономикой. Опыт АСЕАН и МЕРКОСУР, где в ряде стран сохраняются 

докапиталистические, феодальные формы хозяйствования, свидетельствует, что такая 

неоднородность представляет собой одно из серьезнейших препятствий на пути интеграции. 

В АСЕАН одновременно растет и региональная дифференциация в пределах отдельных 

азиатских стран-участниц. Отсюда возникает проблема деформации, выходящая за рамки 

одной страны и способная оказать негативное влияние на перспективы развития членов 

АСЕАН.  

Удачным примером кооперационного взаимодействия в МЕРКОСУР является 

сотрудничество в развитии взаимодополняемых отраслей национальных экономик Бразилии 

и Аргентины.Руководствуясь подписанным соглашением, эти страны совместно производят 

грузовые и легковые автомобили, при этом сборка осуществляется в Аргентине с 

использованием комплектующих из Бразилии (Бразилия поставляет 46% автомобильных 

частей, деталей и механизмов). Готовая продукция реализуются в основном на внутреннем 

рынке сообщества.  

В ЭКОВАС принимаются меры по развитию сельского хозяйства, промышленности, 

трансграничной транспортной и энергетической инфраструктуры. В 9 государствах-членах 

ЭКОВАС созданы центры производства семян, в трех – центры животноводческого 

производства. Прорабатываются перспективные проекты прокладки новых 

железнодорожных линий.  

Анализ реализации планируемых целей и достигнутых результатов интеграции 

показывает, что для решения проблемы соблюдения баланса интересов в различных 

интеграционных объединениях выступают: 

 в ЕС – масштабная нормативно-правовая база, позволяющая развивать 

разноформатные торговые отношения в зависимости от степени политической и 

экономической готовности государств, ставка на рост конкурентоспособности национальных 

хозяйств, наличие компенсационного финансового механизма, жесткий механизм контроля 

за выполнением взятых на себя обязательств; 

 в АСЕАН – значительный опыт сотрудничества в разноскоростном формате, 

который учитывает интересы наименее экономически развитых стран, что позволяет им 

постепенно, без ущерба для экономики осуществлять интеграционные процессы; 

 в НАФТА – наличие явного лидера, экономически заинтересованного в 

интеграционных процессах, обязательность выполнения решений, принимаемых в рамках 

интеграционного объединения, возможность ассиметричного устранения таможенных 

пошлин; 

 в МЕРКОСУР – объединение новых индустриальных стран, приближающихся по 

уровню развития к промышленно развитым, совершенствование экономики, стремление к 

получению максимальной выгоды от международного сотрудничества, усилению позиций на 

международной арене. 

 в ЭКОВАС – общие проблемы развития, возможность объединения усилий для 

преодоления экономической отсталости, противостояния внешним угрозам. 
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Последствия интеграционного взаимодействия для стран с сильной и слабой 

экономиками различна. Наибольшими возможностями интегрирования национальных 

экономик располагают высокоразвитые страны, которые способны интенсивно обмениваться 

друг с другом товарами и услугами в самом широком диапазоне. При этом они благополучно 

взаимодополняют друг друга, а неизбежная конкуренция между производителями товаров и 

услуг имеет не разрушительный, как в случае интеграции более развитых и менее развитых 

стран, а стимулирующий характер, по большому счету способствуя росту технико-

экономического потенциала таких стран-партнеров и повышению их благосостояния. 

Страны, находящиеся на более низком уровне развития, не производят достаточного 

количества необходимых друг другу товаров и услуг, и их экономики нельзя считать 

взаимодополняющими. Наоборот, они часто выступают на мировых рынках в качестве 

конкурентов друг друга.  

Ярчайшим примером асимметричной интеграции является и Евразийский 

экономический союз. Интеграция в рамках ЕАЭС обусловлена потребностью в увеличении 

совокупного экономического потенциала Республики Беларусь, Российской Федерации и 

Республики Казахстан, согласованной структурной перестройки их экономик. Очевидно, что 

общая цель – продвижение к единому экономическому пространству, посредством 

объединения национальных рынков, стимулирования взаимной торговли, снятия 

ограничений в движении капитала, трудовых ресурсов и товаров – может быть использована 

странами-участницами интеграционной группировки совершенно по-разному в зависимости 

от собственных целевых установок и ожиданий от интеграции. При этом целевые установки 

всех стран-участниц ЕАЭС различны и базируются на собственных экономических 

интересах, в соответствии с которыми строятся и поведенческие аспекты Беларуси, 

Казахстана и России.  

Для явного лидера – Российской Федерации –участие в экономической интеграции 

необходимо для: обеспечения собственного устойчивого развития, для поддержания 

хозяйственной целостности, включая эффективное коммерческое присутствие на емком, 

либерализованном общем рынке; избегания нерациональной конкуренции со странами-

участницами ЕАЭС на мировых рынках через реализацию совместных проектов в области 

переработки первичных ресурсов; доступа к интеллектуальной элите для восполнения 

«утечки мозгов» на Запад и стимулирования инновационных процессов в российской 

экономике; доступа к системообразующим активам, обеспечения стабильности и 

предсказуемости сотрудничества в сферах, представляющих стратегический интерес для 

России (в оборонной, атомной, авиационной, ракетно-космической промышленности) и др. 

Основной целью Беларуси и Казахстана в интеграционной группировке 

ТС/ЕЭП/ЕАЭС является формирование новых источников доходов для собственных 

национальных экономик на основе преференциального доступа на масштабный российский 

рынок, развитие кооперационного сотрудничества, получение свободного доступа к 

коммуникациям и инфраструктуре России.  

Анализ показывает, что на сегодняшний день целевые установки всех стран не 

реализованы в полном объеме. По крайней мере, ощутимых результатов экономической 

синергии, значимых изменений товаропотоков, не говоря уже о финансовых потоках, либо 

геоэкономического или геополитического эффекта, оцениваемого как результат интеграции, 

не получено. В процессе интеграции часто возникают ситуации получения краткосрочной 

экономической выгоды или, наоборот, такая выгода оказывается упущенной, что создает 

препятствия для сближения стран (таблица 2.) 
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Таблица 2 – Динамика взаимной торговли государств-членов ТС и ЕЭП в 2011-2014 гг. 

Год 
Объем взаимной торговли в стоимостном 

выражении, млн долл. США 

Темп роста, в % 

к предыдущему году 

2011 63101 133,9 

2012 67856 107,5 

2013 64520 95,1 

2014 57448 89,0 

 

Анализируемый период отмечен неравномерностью динамики взаимной торговли 

товарами. После резкого роста объема взаимной торговли в 2010-2011 гг., вызванного как 

эффектом низкой базы, так и либерализацией взаимной торговли после формирования 

общего рынка товаров, с 2013 г. произошло замедление товарооборота, перешедшее в спад (в 

текущих ценах). При этом государства-члены демонстрировали разнонаправленную 

динамику поставки товаров на общий рынок интеграционного пространства. В Беларуси 

объемы поставок до 2013 г. росли, а в Казахстане с 2011 г. сокращались из года в год. В 

России наращивание объемов продаж на рынке ТС/ЕЭП в 2012 г. сменилось их снижением в 

последующие годы. В 2011 г. объем взаимной торговли составил 63,1 млрд долларов США, 

увеличившись по отношению к 2010 г. на 33,9%. В 2012 г. показатель достиг максимального 

значения 67,9 млрд долл. США, что на 7,5% больше, чем в предыдущем году. В 2013 г. 

объем товарооборота в текущих ценах снизился до 64,5 млрд долларов, или на 4,9%, однако 

индекс физического объема остался положительным и составил 13,7%. В 2014 г. 

стоимостный объем упал до 57,4 млрд долл. США (на 11%).  

Причины затухающей динамики взаимной торговли и практически неизменности ее 

отраслевой и географической структуры следующие: исчерпание среднесрочных эффектов 

интеграции; структурные проблемы в странах-участницах; модернизация в странах 

ТС/ЕЭП/ЕАЭС не связана с активизацией евразийских интеграционных процессов, основана 

на технологических заимствованиях из третьих стран и нацелена, главным образом, на 

импортозамещение. 

Изменения во взаимной и внешней торговле стран-участниц ЕАЭП показывают, что в 

наибольшей степени на единый рынок ориентирована Беларусь (рисунок 4). Соотношение 

же взаимной и внешней торговли в России, и, в большей степени, Казахстане, демонстрирует 

рост в пользу внешней торговли для этих стран. Эти данные указывают на большой 

нереализованный потенциал роста взаимной торговли в рамках Евразийского 

экономического союза для Республики Казахстан и Российской Федерации. 

 
Рисунок 4 – Соотношение взаимной и внешней торговли стран-участниц ЕАЭП в 2010 и 

2014 гг., % 

 

Следует выделить наиболее общие проблемы развития Таможенного союза и ЕАЭС: 
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 игнорирование значительных различий в экономической и социальной модели 

развития стран интеграционного объединения, а также особенности внутренних и 

внешнеполитических приоритетов; 

 невысокий уровень развития инфраструктуры и невозможность в связи с этим 

реализовать поставленные задачи; 

 нехватка финансовых средств для осуществления запланированных проектов; 

 доминирование в интеграционном объединении интересов одной страны; 

 возникновение «конфликтов интересов», ориентация стран, входящих в 

интеграционное объединение, только на реализацию своих национальных интересов в ущерб 

договоренностям в рамках объединения. 

От их эффективного решения будет зависеть будущее евразийской интеграции. 

Еще одна проблема в интеграции трех стран – тот факт, что на мировых рынках они 

нередко выступают конкурентами друг друга. Сказывается отсутствие глубокого взаимного 

экономического и производственно-технологического интереса. Пока приоритетным 

является стремление выжить сегодня, в то время как проблемы технологического прорыва, 

повышения общей конкурентоспособности остаются вне сферы взаимного сотрудничества. В 

сложившихся условиях оказывается нежизнеспособной часть прежних связей по каналам 

научно-производственной специализации и кооперации производства. 

Совершенно очевидна стратегическая значимость во многом по-новому 

организованного научно-технического сотрудничества в системе интеграционного 

взаимодействия. Очевидным является факт, что устранение отмеченных и других 

препятствий, выступающих тормозом на пути расширения и углубления взаимного 

сотрудничества, потребует от стран значительных усилий, политической воли к 

налаживанию тесных связей на новой основе.  

Обобщая состояние всех факторов экономического присутствия России в странах 

ТС/ЕЭП/ЕАЭС, можно утверждать, что степень экономического взаимодействия 

предопределяет лидирующее значение России в интеграционном процессе региона. 

Проблема заключается в выборе более эффективной и экономически обоснованной 

стратегии интеграционного поведения Российской Федерации. При очевидном 

экономическом доминировании России (на нее приходится 87% суммарного паритетного 

ВВП трех стран) доля России во взаимном импорте составляет лишь 30%. Для сравнения, на 

США приходится около 83% совокупного товарооборота стран НАФТА и почти 60% 

внутрирегионального импорта. Основным требованием формирования стратегии является 

прагматический учет национальных интересов, геополитической ситуации, условий и целей 

интеграции всех членов евразийской тройки, факторов глобальной интернационализации 

экономических отношений, состояния посткризисной экономики и ее влияния на 

геополитическое измерение, которое выражается в универсализации мирового рынка и 

стирании национальных границ.  

Создание Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана с переходом к Единому 

экономическому пространству и к экономическому союзу позволяет не только преодолеть 

тенденции дезинтеграции постсоветского пространства, но и существенно улучшить условия 

для развития государств-членов на новой технологической основе. Экономики 

объединившихся стран органично дополняют друг друга и объединены множеством 

воспроизводственных контуров. К примеру, в стоимости готовой белорусской продукции 

около половины приходится на комплектующие и материалы из России. 

Многочисленными кооперационными нитями соединены экономики России и 

Казахстана. Распад СССР повлек за собой разрушение выстроенных десятилетиями 

кооперационных связей между предприятиями. Разрыв технологических связей между 

предприятиями, состоявшими в производственных и научно-производственных 

объединениях, повлек утрату их способности к производству и совершенствованию 

технологически сложной продукции, требующей развитой глубокой кооперации. Резкое 
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свертывание взаимных поставок материалов и комплектующих, прекращение НИОКР и 

обмена квалифицированными кадрами обескровило многие промышленные предприятия и 

лишило их возможностей сохранить накопленный потенциал, не говоря уже о развитии. 

Преодоление различий, формирование активных компромиссных решений 

оказывается возможным тогда, когда в процессе интеграции создаются более благоприятные 

и устойчивые основы для совместного социально-экономического и геополитического 

развития. Эти приоритеты особенно важны, если учесть, что интеграция стран и их развитие 

протекают в условиях острой международной конкуренции. Именно международная 

конкурентная борьба требует, чтобы данная система приоритетов была ориентирована на 

повышение национальной конкурентоспособности, которая в условиях интегрированной 

хозяйственной системы превращается в конкурентоспособность международной 

интеграционной группировки.  

Решение данных задач лежит в плоскости обеспечения баланса национальных 

интересов стран-участниц с целью повышения национальной безопасности каждой из стран-

участниц и конкурентоспособности интеграционного объединения в целом. Приоритетными 

направлениями реализации этих целей могут стать: 

1) разработка нового подхода к организации научно-технического сотрудничества в 

системе интеграционного взаимодействия; 

2) создание предпосылок для ускоренного развития наукоемких отраслей 

промышленности, способных повлиять на ускорение развития и повышение качества 

производства продукции в электронике, энергетике, биомедицине, новых материалах, 

особенно экспортного назначения; 

3) обеспечение стабильности и предсказуемости сотрудничества в сферах, 

представляющих стратегический интерес для всех стран-участниц интеграционного союза (в 

оборонной, атомной, ракетно-космической промышленности) и др.; 

4) разработка программ формирования промышленных кластеров, технологических 

платформ и транспортной инфраструктуры, базирующихся на развитии кактрадиционных 

отраслей промышленности, так и новых производств; 

5) восстановление кооперационных связей между предприятиями России, Беларуси и 

Казахстана, что, впоследствии может привести к переориентации производства на 

специализацию на технологически сложной продукции, с высокой добавленной стоимостью, 

требующей развитой глубокой кооперации; 

6) проведение совместных разработок в сфере НИОКР и обмена 

квалифицированными кадрами, в целях сохранения и развития интеллектуального 

потенциала стран-участниц интеграционного объединения. 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИКИ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Стратегическая задача по достижению устойчивого развития регионов Республики 

Беларусь выделена как один из важнейших государственных приоритетов в ключевых 

программных документах, определяющих социально-экономические перспективы 

Республики Беларусь (Концепции Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь до 2030 года; Программе социально-

экономического развития Республике Беларусь на 2011-2015 годы; Государственной 

программе инновационного развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы; Программе 

развития промышленного комплекса Республики Беларусь на период до 2020 года). 

Положения Концепции Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь до 2030 года предусматривают 

необходимость совершенствования региональной политики с учетом факторов глобализации 

экономики и мировых интеграционных процессов. Исследования ученых показывают, что 

интеграционные факторы могут вызвать дисбалансы и усилить дифференциацию 

территориальной структуры национальной экономики. Их преодоление с помощью 

сложившегося механизма реализации региональной политики затруднено, поскольку в нем 

заложены ориентиры на использование внутреннего экономического потенциала развития 

(инвестиционного, инновационного, природно-ресурсного и др.). Однако наличие проблем 

конкурентоспособности хозяйственных структур снижает качество территориальных 

социально-экономических комплексов и ухудшает их стратегические конкурентные позиции 

[1]. Эти проблемы особенно отчетливо проявляются в периоды экономического спада и 

снижения деловой активности. Например, они имели место в странах ЕС (Литва, Латвия, 

Болгария); АСЕАН (Камбоджа, Вьетнам); НАФТА (США, Мексика, Канада) [2;3;6]. 

Согласно оценкам Центра цивилизационных и региональных исследований РАН, 

интеграционные факторы, рассматриваемые в контексте соотношения глобализации и 

регионализации, несут стратегические риски нарастания противоречий мирового 

территориального развития и обострения борьбы за ресурсы между странами с различным 

экономическим потенциалом [3]. Поэтому сложившиеся методологические подходы к 

формированию региональной политики Республики Беларусь требуют дополнения, 

уточнения и развития.  

На основе анализа результатов научных исследований можно отметить 

перспективность программно-целевого подхода к осуществлению внешнеэкономической 

деятельности в регионах страны. Его применение позволяет получить новые источники роста 

для региональных социально-экономических комплексов и активизировать в них деловую 

активность [4;5]. Этому способствуют следующие основные факторы:  

 наличие специальных программ внешнеэкономического сотрудничества регионов 

в области совместных научных исследований, трансферта технологий, применения научных 

разработок; 

 реализация программ территориального развития на основе «приграничного 

сотрудничества»; 

 создание специальных инвестиционных режимов для привлечения иностранных 

инвестиций в так называемые «депрессивные» регионы; 

http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx
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 реализация совместных инвестиционных проектов на территориях со сложными 

природно-климатическими условиями.  

Приведенные факторы целесообразно использовать в качестве основы для создания 

инструментов комплексного решения проблем эффективной реализации государственной 

региональной политики Республики Беларусь в условиях ЕАЭС [7;8]. Обоснованность 

программно-целевого подхода в развитии внешнеэкономической деятельности на уровне 

регионов Республики Беларусь подтверждается ее интеграционным потенциалом, 

сформированным в процессе экономического сотрудничества со странами Европы и Азии, а 

также расширением сферы присутствия белорусских финансовых и производственных 

структур в Латинской Америке [7;9]. Соответственно актуализируется потребность в 

научной разработке проблем достижения устойчивого развития регионов Республики 

Беларусь в условиях ЕАЭС. Она определена тем, что в ЕАЭС экономические условия 

хозяйствования для бизнес-структур Республики Беларусь формируются новыми центрами 

деловой активности и процессами становления единого рынка товаров, услуг и капитала. 

Поэтому в контексте использования внешнеэкономических возможностей для накопления 

конкурентных преимуществ и потенциала развития регионов требуется системная 

организация соответствующего управленческого механизма. Его основу может составить 

концептуальная модель оценки факторов устойчивого развития регионов Республики 

Беларусь с учетом перспектив формирования единых рынков товаров, услуг, ресурсов, 

капитала ЕАЭС. Теоретической предпосылкой разработки данной модели является то, что 

устойчивость развития может быть регулируемым процессом, включающим две стороны: 

зависимость территориальной системы от внешней среды и относительную независимость от 

нее. Это противоречивое единство возникает в результате активной адаптации, развития 

способности преодолевать неблагоприятные возмущения внешней среды и впитывать из нее 

все, что способствует развитию самой системы. В качестве основных видов такой 

устойчивости ученые выделяют: устойчивость развития, определяемую систематическим 

приращением конкурентного потенциала не ниже заранее заданного порогового (эталонного) 

значения; перманентная управляемая устойчивость, когда изменения, в том числе 

положительные, проявляются лишь эпизодически и непродолжительно; гиперустойчивость, 

трактуемая как относительная стабильность и равновесность состояния регионального 

социально-экономического комплекса, отличающееся слабой реактивностью на внешние 

импульсы и возмущающие факторы. При этом с позиции системного подхода регион 

выделен как целостная система со своими структурой, функциями, связями с внешней 

средой, историей, культурой, условиями жизни населения. Определенность региона как 

объекта моделирования характеризуют: высокая размерность, большое количество 

взаимосвязанных подсистем различных типов с локальными целями, многоконтурность 

управления, иерархичность структуры, значительное запаздывание координирующих 

воздействий при высокой динамичности элементов, неполная определенность состояний 

элементов. Кроме того, региону как структурному элементу экономической системы 

одновременно присуще внутреннее (хозяйственное) единство [6;7;9]. Это единство 

отражается в выделении из состава экономической системы страны на основе локализации 

внутренних взаимосвязей подсистем регионального социально-экономического комплекса 

как структуры, способной аккумулировать и использовать конкурентный потенциал. Исходя 

из понимания процесса развития регионов Республики Беларусь как объекта 

государственного управления, формирование соответствующей концептуальной модели 

требует решения следующих исследовательских задач: 

 оценки возможностей ЕАЭС для реализации конкурентных преимуществ 

региональных социально-экономических комплексов Республики Беларусь. 

 комплексного анализа методологических подходов к выявлению факторов 

устойчивого развития и региональных конкурентных преимуществ в контексте 

интеграционного сотрудничества стран; 
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 изучения зарубежный опыт обеспечения устойчивого развития региональных 

социально-экономических комплексов и оценить возможности применения прогрессивных 

моделей, реализованных в странах мира, к условиям экономического пространства 

Республики Беларусь; 

 сравнительного анализа формирования и реализации государственной 

региональной политики стран, участвующих в интеграционных процессах ЕАЭС (Беларуси, 

России, Казахстана, Армении) 

 оценки состояния и тенденций развития основных сегментов региональных 

социально-экономических комплексов Республики Беларусь с учетом условий 

экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС; 

 идентификации факторов устойчивого развития регионов Республики Беларусь с 

учетом перспектив формирования единых рынков товаров, услуг, ресурсов, капитала ЕАЭС;  

 разработки управленческих технологий и прикладных инструментов по 

использованию возможностей ЕАЭС для реализации конкурентных преимуществ 

региональных социально-экономических комплексов Республики Беларусь.  

Практическая востребованность концептуальной модели использования факторов 

конкурентного потенциала в целях достижения устойчивого развития регионов Республики 

Беларусь подтверждается опытом стран мира. Обзор научной литературы показывает, что 

подобные разработки, учитывающие территориальную структуру экономики, ее 

экономический потенциал и интеграционные факторы использованы в формировании 

политики устойчивого развития территорий в странах СНГ, включая Россию, Казахстан, 

Армению [2;4;5]. В наиболее конкурентоспособных странах мира (Сингапур, Финляндия, 

Германия, США, Новая Зеландия и др.) интеграционные факторы позволяют поддерживать 

позиции наиболее привлекательных территорий для проживания человека, инвестирования и 

реализации инновационных идей.  

Таким образом, оценка внешнеэкономических аспектов в контексте расширения 

интеграционного сотрудничества Республики Беларусь позволит выработать адаптивные к 

новым условиям хозяйственной деятельности управленческие инструменты по 

диверсификации источников устойчивого регионального развития. 
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ТУРИЗМ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2014 год был объявлен Годом туризма в Содружестве Независимых Государств. Под 

влиянием событий в Украине сократился поток туристов в страны Западной Европы, 

поэтому Беларусь получила хорошие шансы по привлечению туристов, особенно из стран-

соседей. 

Республика Беларусь активно включилась в процесс развития туристической отрасли. 

Была создана достаточно обширная нормативно-правовая база, разработаны 

соответствующие Республиканские и местные программы развития туризма. 

Особое значение в развитии туристической отрасли имеет Могилевская область, 

располагающая уникальными туристическими объектами. 

Для развития познавательного туризма имеются следующие условия: 

памятники истории и культуры: мемориальная часовня, музей, памятник-монумент 

в честь победы русских войск в Северной войне 1700-1721 года у деревни Лесная, 

Славгородского района, где Петр I разгромил шведский корпус генерала Левенгаупта; 

часовня, посвященная победе русских войск в Отечественной войне 1812 года у деревни 

Солтановка, Могилевского района. В годы Первой мировой войны в г.Могилеве с 1915-

1918г. размещалась Ставка Верховного Главнокомандующего русской армии во главе с 

императором Николаем II.. События Второй Мировой Войны отражает величественный 

мемориал «Буйничское поле», посвященный героическим защитникам Могилева в 1941 году; 

места, связанные с важными историческими событиями: оставили свой след на 

Могилевщине события декабристского движения 1823-1826 года (г.Могилев, г.Бобруйск); 

места, связанные с именами выдающихся исторических личностей: в первой 

половине 19 века на Могилевщине работали известный русский художник В.Л. 

Боровиковский, архитектор Н.А. Львов, известный белорусский поэт Янка Купала, в 

Могилеве были А.С. Пушкин, Н.В.Гоголь, Т.Г. Шевченко и другие. Здесь начал свою 

деятельность белорусский поэт, драматург и театральный деятель В.И. Дунин-Марцинкевич. 

Знаменитый просветитель 18 века Г. Конисский, писатель, философ и политический деятель 

с 1755 года – белорусский православный архиепископ в г. Могилеве. Могилевская земля – 

родина первого президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, который учился в 

Александрийской средней школе Шкловского района, окончил исторический факультет 

Могилевского педагогического института им. А.А. Кулешова и экономический факультет 

Белорусской сельскохозяйственной академии; 

музеи и религиозно-культовые сооружения: только в Могилеве находятся: 

областной краеведческий музей им. Е.Романова, художественный музей им. 

П.Масленникова, художественный музей им. В.К. Бялыницкого-Бирули, музей истории 

Могилева, музей этнографии, музей «Могилевская городская ратуша»; храмы Могилевщины 
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владеют уникальными святынями – чудотворными иконами Белыничской, Барколабовской, 

Могилево-Братской, Патриаршьей (Пустынной), Тупичевской и другими. Из культовых 

сооружений сохранились Могилевский Свято-Никольский монастырь, Могилевский костел 

святого Станислава, Могилевская Свято-Борисо-Глебская церковь, Могилевский 

архиерейский дворец; 

памятники природы и ландшафты высокой эстетической ценности: В области 

имеется 18 водохранилищ, три заказника республиканского значения: гидрологический 

«Заозерье», ландшафтный «Старица», гидрологический «Острова Дулебы», а также 178 

заказников местного значения. Хорошо известны на Могилевщине памятники садово-

паркового искусства республиканского значения: Грудиновский парк в Быховском и 

Жиличский – в Кировском районах. В области есть редкие геологические и 

гидрогеологические памятники: «Нижнинский ров» - обнажение межледникового торфяника 

в Шкловском, «Голубая криница» - в Славгородском , «Полыковичская криница» - в 

Могилевском и межледниковое обнажение в Чериковском районах.. Особое значение имеет 

территория Горецкой сельскохозяйственной академии, которая представляет собой памятник 

природы, включающий Нижнее и Верхнее озеро, Дендрологический парк и Ботанический 

сад; 

для оздоровительного туризма – наличие лечебных минеральных вод, торфогрязей, 

сапропелей. В области выделено две санаторно-курортные зоны (Бобруйская, 

Приднепровская), включающие 50 санаторно-курортных оздоровительных организаций, 

среди которых 8 санаторий и 19 баз отдыха; 

для агроэкотуризма – хутора и деревни с традиционной архитектурой и бытом, 

расположенные в экологически чистых районах, наиболее известные из них: Усадьба 

«Днепровская», д. Рыжковичи, Шкловского района, усадьба Беллорусское подворье», д. 

Софиевка Могилевского района, туристско-развлекательный комплекс «Белорусская 

этнографическая деревня 19 века» и зоосад, д. Буйничи Могилевского района; 

для охоты и рыболовства – природные территории с богатыми охотничьими 

угодьями и водоемы с рыбными запасами - это охотничья база «Глухариный ток» в 

Белыничском районе, охотдачи в Кличевском, Глусском, Чериковском, Горецком лесхозах; 

для спортивного туризма – природные ландшафты, отвечающие требованиями 

организации пеших, конных, велосипедных, байдарочных, парусных походов и спортивных 

соревнований. В Могилеве имеется спортивно-гостиничный комплекс «Космос-корд», 

спортивный комплекс «Олимпиец», уникальный «Экстримпарк», в котором проводятся 

международные соревнования по мотокроссу и джип-триалу. 

Фестивальное движение успешно развивается на Могилещине, оно представлено 

международными фестивалями эстрадной музыки «Золотой шлягер», христианской 

духовной музыки «Магутны божа», камерной музыки в Мстиславле, детского творчества 

«Золотая пчелка» в Климовичах, Международный пленер по живописи им. 

В.К.Бялыницкого-Бирули. 

Популяризация среди населения объектов туристического назначения способствует 

воспитанию чувства патриотизма, любви к своей малой Родине, особенно у подрастающего 

поколения и студенческой молодежи. В этом смысле показателен опыт студентов факультета 

экономики и права УО «МГУ им. А.А. Кулешова», которые разработали бизнес-проект 

«Велотур», предусматривающий повышение интереса жителей к истории родного города 

через использование экологически чистого транспорта. 

Развитие туризма способствует установлению дружеских контактов и связей граждан 

нашей страны с гражданами других стран, что ведет к взаимному обогащению культур, в том 

числе образовательных систем разных стран. В этой связи правомерным является вопрос об 

открытии на базе УО «МГУ им. А.А. Кулешова» новой специальности «Туризм и 

гостеприимство», которая позволит обеспечить рост занятости не только в сфере 

образования, но и в сфере услуг. 
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Возникает также необходимость в развитии инфраструктуры туристической отрасли – 

строительстве гостиниц, мотелей, автомобильных дорог, развитии придорожного сервиса, 

торговых предприятий, ориентированных на продажу сувенирной продукции и изделий 

предприятий местной промышленности, предприятий общественного питания. 

Особенно важно, что развитие туристической отрасли содействует формированию и 

популяризации здорового образа жизни и занятий спортом, в том числе экстремальными видами. 

Наличие развитой гидрогеологической системы Могилевщины предполагает ускоренное 

развитие водного туризма и речного транспорта. Возможна организация туристских маршрутов 

река-берег, экскурсионно-прогулочных водных маршрутов, сети плавающих гостиниц. 

Для развития международного туризма актуальным является восстановление регулярного 

воздушного сообщения Могилева с областными центрами Республики Беларусь и другими 

странами. 

Таким образом, развитие туризма окажет стимулирующее воздействие на развитие других 

отраслей, внесет существенный вклад в структурную перестройку экономики региона. 

Вместе с тем, можно выделить ряд проблем, препятствующих развитию туристической 

отрасли: отсутствие общереспубликанского рекламно-информационного фонда, государственной 

системы аккредитации экскурсоводов, годов-переводчиков, руководителей туристических 

групп, обязательной сертификации гостиничных услуг; необходима либерализация 

необходимых туристических услуг (упрощение механизма получения въездных виз, льготы 

для организованных туристов). – 
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ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

 

Увеличивающиеся темпы развития международных экономических отношений на 

современном этапе характеризуются усилением процессов глобализации. В этом контексте 

интеллектуальный капитал расширяет свое экономическое влияние, постепенно вытесняя 

финансовый, а глобализация выступает катализатором его формирования. При этом она 

взаимосвязывает национальные рынки интеллектуального капитала между собой, тем самым 

улучшая качество предлагаемой рабочей силы в результате возникновения глобальных 

конкурентных отношений на мировом рынке труда.  

Глобализация воспроизводства интеллектуального капитала довольно ярко 

проявляется на рынке труда ЕС. Достаточно правомерно допустить, что важнейшим его 

сегментом является рынок интеллектуального капитала. Можно выделить следующие 

особенности рынка труда связанные с возрастающей ролью интеллектуального капитала.  

Во-первых, изменение структуры занятости во многом идет в ходе создания новых 

инновационно-ориентированных рабочих мест, поддержки малых и средних предприятий с 

венчурным капиталом, инвестиций в человеческое развитие путем модернизации различных форм 

образования, инноваций в системе профессиональной подготовки и переподготовки кадров.  

Во-вторых, осуществление макроэкономической политики странами ЕС происходит в 

контексте ориентации на экономическое развитие, и усиления роли государства в установлении 

правил рыночной игры и контроля за их исполнением, поддержания макроэкономических 
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пропорций, развития социального партнерства, демократизации и социальной адаптации 

рыночных отношений, поставки общественных товаров.  

В-третьих, реализация комплементарности, предполагающей выполнение на 

наднациональном уровне только тех мероприятий по стимулированию воспроизводства 

интеллектуального капитала, которые не могут быть реализованы на национальном.  

В-четвертых, проведение гуманистической социальной политики по накоплению и 

реализации на данном рынке интеллектуального капитала наиболее уязвимых социальных групп, 

обеспечению на нем гендерного равенства и социальной адаптации лиц с ограниченными 

возможностями за счет стимулирования и поощрения накопления ими интеллектуального 

капитала.  

В-пятых, компенсирование появляющейся неустойчивости на рынке труда, утраты 

конкурентоспособности на нем в связи с интеграционными процессами в ЕС отдельных категорий 

работников в результате реализаций программ, обеспечивающих возвышение их 

интеллектуального капитала и предотвращение циклической безработицы, направленных на 

сокращение продолжительности фрикционной и структурной безработицы у вынужденных 

сменить профессию, место жительства или место трудовой деятельности работников.  

В-шестых, постепенное выравнивание уровня социально-экономического развития между 

регионами путем накопления интеллектуального капитала, его аллокации в ходе 

интеллектуальной миграции внутри интеграционного объединения.  

В-седьмых, снятие административных барьеров для функционирования единого рынка 

интеллектуального капитала на территории всего Евросоюза.  

В-восьмых, реализация приоритетов улучшения производственной инфраструктуры, 

охраны здоровья и сохранения окружающей среды, в процессе внедрения высоких технологий на 

основе расширенного воспроизводства интеллектуального капитала. 

Глобализация несет в себе как положительный, так и отрицательный потенциал. К ее 

положительным последствиям можно отнести то, что распространение новых технологий и 

рационализация воспроизводственных процессов на глобальном уровне способствуют росту 

производительности труда во втянутых в нее странах, развитие внешнеторговых отношений 

позволяет участвующим в них сторонам широко реализовывать свои абсолютные и 

относительные преимущества, а также положительные эффекты от масштаба производства, дает 

возможность странам и корпорациям существенно снизить издержки производства, в ходе 

специализации и кооперации мировой экономики. Это способствует росту мирового объема 

производства, а догоняющим государствам позволяет увеличивать темпы экономического роста, 

особенно в сфере промпроизводства за счет дешевой рабочей силы и широкого заимствования 

новых технологий у развитых стран, что стимулирует процесс накопления и использования 

интеллектуального капитала. Производя продукцию с достаточно низкими издержками, они 

замещают развитые государства на некоторых мировых рынках. Это наиболее характерно для 

традиционных отраслей. Развитые же государства развивают отрасли, базирующиеся на 

высокоразвитом интеллектуальном капитале и обеспечивающие инновационность и высокую 

технологичность экономики. 

К негативным последствиям глобализации можно причислить то, что интегрируя 

национальные экономики она делает их более уязвимыми при возникновении всевозможных 

катаклизмов в различных частях мира и создает условия для утраты некоторой части 

государственного суверенитета в пользу наднациональных образований, а также МНК, ТНК или 

международных финансовых структур. Она позволяет динамично перераспределять и 

накапливать интеллектуальный капитал в мировых центрах его притяжения, оголяя его рынки в 

странах-донорах. Особую опасность это может представлять для так называемых стран с малой 

открытой экономикой. Например, в Северной Америке на протяжении практически 70 лет 

работает система так называемого «активного приглашения», обеспечивающая солидными 

грантами талантливых учащихся школ, студентов, стажеров, аспирантов и докторантов из других 

государств. Эти средства не направлены напрямую на привлечение в страну обучаемых кадров, но 
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они работают, как система неценовых факторов спроса на мировом рынке интеллектуального 

капитала и поэтому большинство этих кадров в дальнейшем становятся эмигрантами. 

В целом, несмотря на целый ряд негативных последствий, очевидно, что глобализация 

является закономерным этапом мирового цивилизационного процесса, который на современном 

этапе во многом определяется динамикой накопления и использования интеллекта. 

В качестве предпосылок воспроизводства интеллектуального капитала в условиях 

глобализации правомерно считать следующие.  

Во-первых, это технико-технологические, обеспечивающие возрастание масштабов 

производства, переход к его новому технологическому укладу распространение по всему миру 

новых высоких технологий, делающее его взаимосвязанным и требующее широкого 

распространения интеллектуального капитала.  

Во-вторых, организационно-экономические, формирующие мировую хозяйственную 

систему в ходе реализации международных форм ведения производственно-хозяйственной 

деятельности.  

В-третьих, социально-экономические, связанные с трансформацией отношений 

собственности, ликвидацией торговли товарами и услугами, рынками ресурсов, приводящими к 

ограничению протекционистских устремлений и делающих более свободным и интенсивным 

межстрановой перелив товаров, капиталов и труда.  

В-четвертых, информационные, характеризующиеся радикальным изменением средств и 

условий делового общения, обмена разнообразной информацией. Идет формирование систем, 

позволяющих из единого центра координировать расположение в разных странах и даже на 

разных континентах производства. Появляется реальная возможность оперативного и 

эффективного управления решением производственно-организационных и научно-

технологических задач.  

В-пятых, политические, состоящие в ослаблении жесткости государственных границ, 

особенно в рамках всевозможных региональных группировок стран и расширении масштабов, 

усилении интенсивности миграции интеллектуального капитала.  

В-шестых, социокультурные, способствующие ослаблению роли привычек, традиций, обычаев и 

преодолению национальной ограниченности в ходе формирования единого мирового, в т.ч. и 

регионального образовательного пространства, условий формирования и использования 

интеллектуального капитала. Кооперации, специализации и взаимодополнения отдельных 

государств в процессе осуществления системы воспроизводства интеллектуального капитала на 

интеруровне.  

 

 

Валевич Роза Петровна, 

кандидат экономических наук, профессор УО «Белорусский государственный экономический 

университет» (г. Минск, Республика Беларусь) 

 

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНЫХ ПОДХОДОВ К РАЗВИТИЮ РЫНКА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ В РАМКАХ ЕАЭС 

 

Результатом евразийской интеграции, как это и было предопределено 

учредительными документами и на что надеются народы стран-участниц объединения, 

должен стать рост качества жизни людей, обусловленный улучшением хозяйствования, 

повышением экономической эффективности использования ресурсов и 

конкурентоспособности, укреплением инновационного потенциала национальных экономик, 

формированием цивилизованных рыночных отношений между субъектами хозяйствования, 

упорядочением нормативных документов. Понятно, что достижение такой глобальной цели, 

об этом свидетельствует и опыт Евросоюза, требует не только глубокого понимания 

проблемы, но и перспективной оценки последствий принимаемых управленческих решений, 

особенно с учетом осложнения условий хозяйствования под воздействием объективных 
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(последствий мирового финансового кризиса) и субъективных (экономические санкции) 

факторов.  

Несмотря на сложности условий хозяйствования всеми странами, входящими в 

интеграционное объединение, обеспечен рост розничного товарооборота – основного 

показателя состояния потребительского рынка, достигнута сбалансированность спроса и 

предложения по общему объему, удалось стабилизировать рост цен, по основным группам 

продовольственных товаров (мясо, молоко, масло) объем потребления приближается к 

рекомендуемым медицинским нормам, а по ряду (яйцо, хлеб, картофель, сахар) превышает 

их. Относительная стабилизация ситуации на рынке питания обусловлена сближением 

позиций стран при выработке концепции, критериев и индикаторов национальной 

продовольственной безопасности, в которой воплотились требования моделей развития 

продовольственной сферы 21 века (устойчивость развития, ресурсосбережение, 

экологическая безопасность, субрегиональная интеграция, качество продуктов питания, 

безопасность продуктов питания). Отмечая ростки взвешенной политики в области развития 

рынка продовольственных товаров, следует обратить внимание и на усилившиеся процессы 

конкуренции между странами за рынки сбыта внутри стран ЕАЭС, что, с учетом изменения 

экономической среды, колебаний на валютном рынке, привело к ухудшению экономических 

показателей деятельности и промышленных и торговых организаций. Так, по 

предварительным данным за 2014 год, в Республике Беларусь по секции G (торговля; ремонт 

автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования) не удалось достичь 

запланированный индикативный показатель по выручке от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг по коммерческим организациям без учета микроорганизаций и малых 

организаций без ведомственной подчиненности в расчете на одного среднесписочного 

работника (чуть более 80 % от задания). При незначительном росте рентабельности продаж в 

целом по секции G в 2014 году по сравнению с 2013 годом (+0,1 п.п.) рентабельность 

розничной торговли снизилась (-0,2 п.п.) и увеличилось количество убыточных организаций 

(+3,3 п.п.) в целом, а в розничной торговле на 3,4 п.п. По-прежнему велика доля 

потребительских расходов, направляемых на приобретение продуктов питания, в Беларуси 

она составляет около 40 %, а в России около 31 %, при этом в России имеется тенденция к 

снижению. За анализируемый период произошло уменьшение доли отечественных товаров в 

общем объеме товарооборота с 71% до 69,8 %, в группе «пищевые продукты, напитки и 

табачные изделия» с 83,3% до 82,2%, а по непродовольственным товарам - с 55,1 % до 53,1 

%. Снижение, хотя и незначительное, удельного веса отечественных товаров на внутреннем 

рынке Республики Беларусь восполнилось ростом импорта. За 11 месяцев 2014 года импорт 

потребительских товаров, по данным Национального статистического комитета и 

Министерства торговли Республики Беларусь, увеличился на 13 %, что привело к росту 

отрицательного сальдо по внешнеторговой деятельности в целом по потребительским 

товарам (минус 1883,2 млн долларов в текущих ценах) и уменьшению положительного 

сальдо в торговле с Россией (37,8%) (таблица). 

 

Таблица – Итоги внешнеторговой деятельности Республики Беларусь по группе 

потребительские товары  
Товары Всего по Республике 

Беларусь (2014 г. в 

сравнении с 2013 г.), п.п 

В том числе в торговле с 

Россией (2014 г. в 

сравнении с 2013 г.), п.п. 

Потребительские товары:   

доля в общем объеме экспорта, % -0,8 +1,4 

доля в общем объеме импорта, % +4,5 +5,4 

В том числе:   

продовольственные товары    

доля в экспорте потребительских товаров  +4,4 +4,9 

доля в импорте потребительских товаров  +1,8 -7,9 
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Как свидетельствуют результаты сравнительного анализа итогов внешнеторговой 

деятельности, в 2014 году наметилась нежелательная тенденция снижения доли потребительских 

товаров в общем объеме экспорта и роста в импорте, особенно в росте импорта из России. При 

этом особенно заметны нежелательные сдвиги во взаимной торговле продовольственными 

товарами (как известно Беларусь имеет соответствующий потенциал для наращивания экспорта 

этих товаров). Отмечается рост импорта в ресурсах товаров по говядине (+4,3 п.п.), мясу и 

пищевым субпродуктам, домашней птице (+12,7 п.п.), пахте, йогурту, кефиру (+0,4 п.п.), творогу 

(+1,8 п.п.), томатам (+10,8 п.п.), капусте (+9,7 п.п.), яблокам (+19 п.п.) и др. В целом удельный вес 

импорта продовольствия в структуре товарооборота составляет 17,8 % при нормативе 25%. Еще 

сложнее сложилась ситуация с импортом на рынке непродовольственных товаров. Почти по всем 

товарным группам и критического и некритического импорта наблюдается рост (за исключением 

санитарно-технического оборудования из керамики), что явилось следствием падения 

производства в легкой и обрабатывающей промышленности, которые не выдержали конкуренции 

со стороны китайской продукции, не сумели обеспечить инновационные преобразования, не учли 

изменения спроса потребителей, допустили снижение качества продукции и значительное 

сужение ассортимента при росте отпускных цен. В этот же период розничные цены по некоторым 

товарным группам по сравнению с ценами в Российской Федерации были выше. В 2015 году 

ситуацию частично удалось переломить, однако превышение осталось по 10 товарным позициям, 

но при этом цены по колбасам вареным, молоку, молочным продуктам, овощам оказались ниже 

чем в России. 

В целом качество потребления в России несколько выше, чем в Беларуси и Казахстане, но во 

всех странах интеграционного объединения оно ниже, чем в экономически развитых странах и 

странах Запада. 

Для преодоления нежелательных тенденций роста, ужесточения внутренней конкуренции, 

сближения объемов и качества потребления необходимо выработать единые подходы в рамках 

интеграционного объединения к формированию и развитию рынка потребительских товаров. В 

число основных мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных целей, на наш взгляд, 

следует отнести: осуществление ежеквартального мониторинга состояния потребительского 

рынка и проблем в области конкуренции на потребительском рынке; обеспечение взвешенных 

национальных политик по росту денежных доходов в борьбе с инфляцией, развитию рыночной 

инфраструктуры, инновационному обновлению объектов и продукции обрабатывающей 

промышленности; изучив возможности каждой из стран, входящих в интеграционное 

объединение требуется уточнение их приоритетов и специализации в производстве тех или иных 

товаров и определение возможностей для расширения их присутствия на рынках стран-участниц 

интеграционного объединения; использование кластерного подхода к совершенствованию 

управления ассортиментной политикой; формирование единых условий конкуренции для всех 

субъектов хозяйствования на территории интеграционного объединения, не нарушая при этом 

принципы формирования и реализации рыночных механизмов; создание унифицированных 

стандартов качества продукции и процессов их согласования; разработка долгосрочных программ 

развития и согласования экспортно-импортных операций и политики импортозамещения, а также 

методов ее стимулирования с определением перечня товаров рекомендуемых для освоения в 

стране, специализирующейся на их производстве; маркетинговая поддержка всех вышеназванных 

мероприятий и прежде всего политики импортозамещения и продажи отечественных товаров; 

унификация налоговой и таможенной политики; повышение уровня конкурентоспособности 

уровня товаров отечественного производства и увеличение в структуре производства и продажи 

товаров, произведенных по технологиям 5 и 6 технологических з укладов. 
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МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ГЛОБАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ СТРАТЕГИЙ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ИНТЕГРАЦИИ 

БЕЛАРУСИ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 

 

Новый этап социально-экономического развития страны характеризуется 

необходимостью смещения акцентов в государственном управлении с решения 

первоочередных текущих задач функционирования экономики (связанных с экстренным 

устранением наиболее острых проблем экономики) к формированию и реализации 

долгосрочных целей и механизмов социально-экономического развития Беларуси, переходу 

ее экономики на качественно новый уровень. Новые подходы к управлению социально-

экономическим развитием страны и регионов получили отражение в разработанном проекте 

Закона Республики Беларусь «О государственном индикативном планировании социально-

экономического развития Республики Беларусь». 

С учетом указанного документа, а также лучших мировых практик в области 

регионального стратегического планирования могут быть сформулированы основные 

методологические принципы разработки Стратегий устойчивого развития регионов (СУР), 

которые выражаются в следующих положениях. 

1. Разработчики СУР опираются на тенденции и перспективные направления 

устойчивого развития, которые определены в основном стратегическом документе страны, 

Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики 

Беларусь до 2030 года (НСУР). 

2. Обеспечивается учет принципов устойчивого развития на региональном (местном) 

уровнях, что подразумевает обеспечение увязки и баланса в решении экономических, 

социальных и экологических проблем территории путем наиболее полного и эффективного 

использования имеющихся ресурсов и возможностей в интересах настоящего и будущих 

поколений жителей региона и страны в целом. 

3. Стратегия не содержит детальных заданий, сколько и чего производить, не 

включает разделов по всем отраслям или видам экономической деятельности. В ней 

выделены только наиболее важные проблемы и задачи регионального развития, таким 

образом реализуется принцип концентрации усилий и ресурсов на приоритетных 

направлениях регионального развития и «точках роста». 

4. Стратегия выступает как продукт партнерства представителей законодательной и 

исполнительной власти региона, руководителей наиболее крупных предприятий, банков, 

ассоциаций бизнеса, университетов, НИИ, наиболее влиятельных СМИ, учреждений 

культуры, общественных и неправительственных организаций, известных людей. Другими 
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словами, это – договор общественного согласия, инструмент диалога власти, бизнеса, 

местного сообщества. 

5. Для СУР характерны такие принципы как гибкость (возможность при 

необходимости внесения изменений в Стратегию) и многовариантность, предусматривающая 

разработку альтернативных вариантов содержания Стратегии с учетом возможных 

изменений факторов и условий социально-экономического развития регионов. 

6. Важным аспектом как процесса разработки, так и реализации СУР является 

обеспечение согласованности и взаимоувязки приоритетов, задач и мероприятий по 

вертикали – между национальным и региональными уровнями управления (областным, 

районным и городским и др.), а также по горизонтали – между административно-

территориальными единицами одного уровня, при необходимости – между сопредельными 

территориями других стран. 

7. Новым подходом к стратегическому планированию территорий является 

прозрачность и открытость этого процесса: общественные обсуждения и открытый доступ 

документов СУР. 

8. Наконец, региональное стратегическое планирование ориентируется на критерий 

обеспечения максимальных социально-экономических и экологических эффектов при 

имеющихся ограничениях по ресурсам [1]. 

Международный контекст как глобально ориентированных региональных стратегий 

устойчивого развития связан как минимум со следующими направлениями.  

Во-первых, учитывая, что Беларусь является экспорто ориентированной страной, 

одним из основных источников дальнейшего регионального роста выступает наращивание 

экспортного потенциала территорий. Это предполагает включение во внешнеторговую 

деятельность регионов новых субъектов, товарную и географическую диверсификацию 

экспортных поставок, применение новых региональных форм международного 

сотрудничества.  

Во-вторых, устойчивое развитие регионов Беларуси предполагает не только 

изыскание внутренних резервов, но опору на внешние финансовые, инвестиционные и 

человеческие ресурсы. Поэтому СУР регионов должны быть нацелены на обеспечение 

инвестиционной привлекательности территорий и предусматривать эффективные механизмы 

участия иностранных инвесторов в реализации региональных проектов.  

В-третьих, учитывая сложную демографическую ситуацию и проблемы на отдельных 

региональных рынках труда (малые и средние города, сельская местность), вызванные 

снижением уровня трудоспособного населения, важным компонентом стратегического 

развития регионов может стать акцентированная миграционная политика. Она должна быть 

ориентирована, с одной стороны, на привлечение трудовых ресурсов из-за рубежа по 

наиболее проблемным и дефицитным специальностям. С другой стороны, СУР должна 

содержать так называемые упреждающие меры (экономические стимулы для 

переселенцев - регионально-дифференцированные меры перераспределения 

иммиграционных потоков между регионами) для недопущения дальнейшей стагнации 

трудонедостаточных и депрессивных районов.  

Эффективная реализация указанных направлений глобально ориентированных 

стратегий связана с определением специализации регионов в национальном и 

международном контексте. Это важно по многим причинам. Успех экспортной стратегии 

региона зависит от того, насколько конкурентоспособны товары и услуги на мировых 

рынках, что в свою очередь определяется конкурентными преимуществами конкретной 

территории, на базе которых, как правило, формируются отрасли специализации. При 

выборе направлений инвестирования зарубежный инвестор ориентирован на использование 

уникальных преимуществ территории, оценивает экономическое окружение объекта 

инвестировании в виде инфраструктурного обустройства территории, обеспеченности 

трудовыми ресурсами и высококвалифицированными кадрами. Иначе говоря, 

конкурентоспособность региона в международном формате определяется, чаще всего, 
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сильной и динамично развивающейся отраслью или группой взаимосвязанных отраслей с 

темпами роста выше среднего по стране, которые способны генерировать последующий рост 

за счет воздействия межотраслевых и международных связей. 

При разработке СУР регионов выявление таких специализированных производств или 

видов экономической деятельности, а также разработка механизмов, позволяющих 

обеспечивать эффективную интеграцию регионов в мировую экономику, является основной 

и наиболее сложной методологической задачей. 

В последние годы опыт Европейского союза демонстрирует новые механизмы 

интеграции с учетом принципа устойчивого развития и новые подходы к определению 

региональной специализации. В Стратегии «Европа 2020» инновации в 2014-2020 гг. 

определены в качестве приоритета для всех регионов, что предусматривает установление 

взаимосвязи между различными аспектами «умного», устойчивого и безбарьерного роста. 

При этом региональные стратегии в области инноваций и так называемой «умной» 

специализации (RIS3) направлены на поддержание создания наукоемких рабочих мест и 

роста не только в ведущих исследовательских и инновационных центрах, но также и в менее 

развитых и сельских районах. Такой подход к стратегированию территорий на основе 

«умной» специализации связывает мелкие, средние и крупные фирмы, поощряет 

многоуровневое управление и содействуют накоплению творческого и социального капитала 

внутри общества, ориентированы на нужды региона и должны основываться на консенсусе 

[2]. 

Применительно к условиям Беларуси при определении направлений региональной 

специализации важно следующее. 

Первое, отрасль / производство / предприятие должны обеспечивать высокий вклад в 

рост добавленной стоимости, другими словами, выступать источником регионального 

экономического роста. 

Второе, для так называемых специализированных производств важна степень 

открытости на национальном и международном рынке , а также способность к адаптации к 

внешним воздействиям. 

Третье, способность к инновациям и коммерциализации инноваций, созданию сетей 

агентов развития (фирм, отраслей, услуг), которые становятся все более и более связанными 

с крупной экономикой (национальной, мировой) являются основными двигателями 

регионального и национального экономического прогресса. При определении региональной 

специализации эти факторы играют, пожалуй, одну из определяющих ролей.  

Четвертое, производства товаров и услуг, определяющие региональную 

специализацию, как правило, имеют выгодное местоположение в рамках страны или 

региона. 

В качестве основных методов определения отраслей специализации в контексте 

стратегирования региона могут выступать свот-анализ, техника Дельфи, мониторинг активов 

регионов, анализ конъюнктуры мировых товарных рынков, различные прогнозы 

предложения и спроса и др.  

Помимо этого важно создание на уровне региона постоянно действующей 

региональной рабочей группы, состоящей из высококвалифицированных специалистов в 

различных областях науки, которая должна осуществлять постоянный мониторинг и анализ 

мировых трендов в науке, технологиях и технике для определения возможных «точек роста» 

научного и промышленного потенциала регионов. Одним из результатов работы такой 

структуры должно стать формирование перечня перспективных в долгосрочном плане видов 

деятельности и предприятий регионов, относящихся к пятому и шестому технологическим 

укладам. При этом необходимо обеспечить их ранжирование исходя из жестких требований 

к конкурентоспособности производимой продукции: высокий уровень рентабельности и 

добавленной стоимости, импортозамещение с сопутствующим наращиванием экспорта, 

инновационный характер технологий и выпускаемой продукции, экологическая чистота 
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производства. Более детальное изложение содержания и порядка разработки Стратегий 

устойчивого развития регионов Беларуси требует специальных методических рекомендаций. 
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ ПО УРОВНЮ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КАК 

КРИТЕРИЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

К важнейшим критериям повышения инновационности и реализации структурной 

перестройки экономики в странах и регионах, относятся показатели объемов 

внешнеторгового оборота продукции и степень их участия в международной торговле 

високотехнологичнимы и наукоемких товарами. Повышение в экспорте удельного веса 

товаров с высокими уровнями технологической интенсивности отраслей, как правило, 

свидетельствует о высоком научно-технический и производственный уровне отраслей, 

продукция которых идет на экспорт.  

Цель работы - анализ методологических подходов к определению динамики 

изменений экспорта продукции и его структуры по уровню технологической интенсивности, 

(технологичности), а также сравнительный анализ структуры товарного экспорта в 

Харьковской и Хмельницкой областях Украины в 2007-2013 гг. по технологическим укладом 

(ТУ) и по удельным показателям товарного экспорта на 10,0 тыс. населения. 

В научный обиход термин «технологически интенсивные отрасли» на рубеже 1960–

1970-х годов в отчете по результатам одного из первых обследований американских 

инвестиций и операций в Европе [1]. Для определения таких отраслей предложено 

использовать такие показатели как: доля расходов на НИОКР в объёме продаж, научные и 

технические кадры, а также уровень квалификации работников [2].  

В конце 1970-х годов канадское Министерство науки и технологий раз делило 

отрасли промышленности на четыре группы по признаку исследовательской интенсивности: 

интенсивные (доля НИОКР в добавленной стоимости более 3%), средней интенсивности (1–

3%), низкой интенсивности (менее 1%) и не осуществляющие НИОКР [3]. На рубеже 1980–

1990-х годов ОЭСР выполнила подробный анализ прямых и косвенных расходов на НИОКР 

в различных отраслях промышленности 10 развитых стран. В результате на основе 

рассмотрения технологической интенсивности промышленности по секторам (удельного 

веса расходов на НИОКР в объеме продаж) были выделены четыре группы отраслей по 

уровню технологической интенсивности: высоко-технологические; средне-

высокотехнологические; средненизкотехнологические и низкотехнологические [4]. В 

последние годы эти методологии применяется в странах ОЭСР для международных 

сравнительных оценок как структуры внешней торговли промышленными товарами по 

уровню технологической интенсивности (наукоемкости) отраслей, в которых они 

производятся, так и отраслевой структуры промышленности национальных экономик. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_en.pdf
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В работе [5] на основании данных международной статистики выполнен анализ доли 

этих 4-х групп отраслей в экспорте промышленной продукции по странам ОЭСР в 1999 г. 

Сравнение этих результатов с аналогичными показателями по странам ОЭСР в 2007 г. [6 ] 

показывает для большинства стран увеличение совокупной доли экспорта продукции 

высокотехнологических и средневысокотехнологических отраслей. Например, в Чешской 

республике с 54,2% до 64,1 %, в Польше с 36,5% до 48,5%, и тот же период в США 

рассматриваемый показатель снизился с 75,4% до 73,2 %. 

В [7] показано, что в 2000-2006 гг. наукоемкая продукция в экспорте Украины 

составляла (12,8-14,5)%, а в структуре импорта (31,4-48,0)%, а коэффициент покрытия 

экспортом импорта наукоемкой продукции снизился со значения 0,71 до 0,41. В работе [8] 

выполнено согласование классификации уровня технологичности товаров по методологии, 

принятой в странах ОЭСР для обрабатывающей промышленности с данными Украинской 

классификации товаров внешнеэкономической деятельности (УКТ ВЭД). При этом, 

например, к 5-го ТУ (первого уровня технологичности) отнесены группы товаров по 

следующим группам товаров: 85 – электрические машины и оборудование; 88 – летательные 

аппараты, космические аппараты и их части; 90 – приборы и аппараты; 30 –

фармацептическая продукция; 91 – часы; 37 – фото- и кинотовары; 92 – музыкальные 

инструменты. Этот методический подход позволяет выполнять сравнительные оценки 

структуры экспорта и импорта Украины и ее регионов по технологическим укладом на 

основании данных проводимых государственных статистических обследований. 

Методология применена для анализа структуры экспорта Украины в 2007-2011 годах и 

установлено, что экспорт продукции 5-го ТУ и 4-го ТУ составил в 2007 г. 5,83% и 17,36%. а в 

2011 г. соответственно 5,72% и 18,04% [9]. 

В данной работе выполнены расчеты структуры товарного экспорта по ТУ в 

Харьковской и Хмельницкой областях, которые отличаются по структуре промышленного 

производства, и по вкладу в экономику Украины. Харьковская область -это мощный 

народнохозяйственный комплекс с современной производственной и научно-технической 

базой, в которой в 2013 г. при численности населения 6,02% от населения в Украине создано 

5,6% валового регионального продукта (ВРП) и реализовано 5,8% промышленной продукции 

(товаров и услуг), а Хмельницкая обладает существенным промышленным и научным 

потенциалом и развитым аграрним сектором, с соответствующими показателями 

численности населения 2,88%, ВРП – 1,8% и реализованной промышленной продукции – 1,3 

%. В таблицах приведены результаты расчетов товарного экспорта по ТУ и другие 

показателей для каждой из областей.  

 

Таблица 1 – Экспорт продукции Харьковской области и структура экспорта по ТУ 

Наименование   

показателя 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Экспорт продукции, 

млн долл. США 

1143,0 1551,5 1307,2 1433,1 1845,8 2022,1 1987,3 

 

Доля экспорта от 

экспорта в 

Украине,% 

2,319 

 

2,317 

 

3,293 

 

2,788 

 

2,699 

 

2,938 

 

3,138 

 

              Структура экспорта по ТУ,% 

3-й ТУ 45,8 48,1 49,2 50,7 51,7 55,2 55,6 

4-й ТУ 34,0 32,0 24,6 28,7 28,5 26,0 24,5 

5-й ТУ 20,1 19,9 26,2 20,6 19,8 18,8 19,9 

4-й ТУ та 5-й ТУ  54,2 51,9 50,8 49,3 48,3 44,8 44,4 

Источник: рассчитано автором по данным Госкомстата Украины   
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Как видно в Харьковской области в 2007-2013 гг. выявлена тенденция повышения 

после финансово-экономического кризиса объемов экспорта продукции в 2011-2012 гг., и 

снижение в 2013 г. на 1,7 % по сравнению с предыдущим годом. В целом доля экспорта 

области в экспорте страны в 2013 г. несколько возросла относительно 2012 г., однако это 

связано с более значительным снижением объема экспорта в Украине (на 8,1%) в этот 

период. Наиболее существенный рост доли экспорта по каждому году установлены для 

товаров 3-го ТУ с 45,8% в 2007 гг. До 55,6% в 2013 г.  

В тот же период объемы экспорта продукции 4-го ТУ выросли с 389,0 до 525,1 млн 

долл. США (в 1,35 раз) в 2012 г.., при снижении доли этой продукции в общем экспорте 

региона с 34,0% до 26,0%, в 2013 г. до. 24,5%. В 2012г. экспорт товаров 5-го ТУ составил 

379,6 млн долл. США, что в 1,65 раза выше, чем в 2007 г., однако доля экспорта 

высокотехнологичной продукции в структуре экспорта составила в 2012-2013 гг. (18,8 - 

19,9)%, что ниже по сравнению с 2007 г. (20,1) %. В этой группе товаров отметим рост 

объемов продукции по 85-му коду, с 149,1 млн долл. США в 2007 г. до 234,7 млн долл. США 

(в 1,57 раза), 

Негативной тенденцией является снижение доли суммарного экспорта продукции 4 - 

го и 5-го ТУ в 2012-2013 гг. до (379,7 - 396,2) млн долл. США или (44,8 - 44,4)%, по 

сравнению с 2007г. (54,2)%. Причина таких изменений заключается в наращивании 

совокупного экспорта товаров в регионе, за счет продукции 3 ТУ. 

В Хмельницкой области выявлена тенденция повышения объемов экспорта 

продукции из 336,7 млн долл. США в 2007г. до 489,0 млн долл. США в 2013 г. (всего в 1,45 

раза). В тоже время удельный вес регионального экспорта в объеме экспорта товаров 

Украины страны менялся незначительно от 0,683% в 2007 гг. до 0,772% в 2013 г. 

 

Таблица 2 – Экспорт продукции Хмельницкой области и структура экспорта по ТУ 

Наименование   

показателя 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Экспорт продукции, 

млн долл. США 

336,7 418,1 246,3 291,4 393,7 460,4 489,0 

Доля экспорта от 

экспорта в 

Украине,% 

0,683 0,624 0,620 0,567 0,576 0,669 0,772 

              Структура экспорта по ТУ,% 

3-й ТУ 53,5 59,5 58,3 58,5 60,0 62,1 57,3 

4-й ТУ 17,0 14,4 16,8 17,5 20,8 17,5 15,8 

5-й ТУ 29,5 26,1 24,9 24,0 19,2 20,4 26,9 

4-й ТУ та 5-й ТУ  46,5 40,5 41,7 41,5 40,0 37,9 42,7 

Источник: рассчитано автором по данным Госкомстата Украины   

 

Так, в рассматриваемый период экспорт продукции 3 ТУ увеличилась с 119, 9 млн 

долл. США в 2007 г. до 280,2 млн долл. США в 2013 г. (почти в 2,34 раза) при некотором 

увеличении доли этой продукции в общем экспорте региона по каждому году с 53,5% до 

57,3%. В то же время объемы экспорта продукции 4-го ТУ выросли с 574, 0 млн долл. США 

в 774,0 млн долл. США (в 1,86 раза) при снижении доли этой продукции в общем экспорте 

региона с 17,0% до 15,8%. В этом укладе первую позицию по объему экспорта занимает 

продукция по коду 39 (пластмассы, полимерные материалы), а вторую продукция по коду 84 

(реакторы ядерные, котлы, машины). Отметим повышение суммарного экспорта продукции 4 

- го и 5-го ТУ в 2010- 2013 в 1,73 раза с 120, 8 до 208,8 млн долл. США, главным образом, за 

счет повышения экспорта продукции 5-го ТУ. 
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При проведении такого сравнения удельных показателей товарного экспорта на 10,0 

тыс. населения установлено значительное отставание Хмельницкой области от Харьковской 

области, например: 

• по общему объему экспорта в 2012 г. в 2,11 раза, в 2013 г. в 1,94 раза; 

• по объему экспорта продукции 4-го ТУ в 2012 г. в 3,13 раза, в 2013 г. в 3,01раза; 

• по объему экспорта продукции 5 ТУ в 2012 г. в 1,96 раза, в 2013 г. в 1,44 раза. 

Анализ изменений структуры экспорта товаров по ТУ в Харьковской и Хмельницкой 

областях и удельных показателей товарного экспорта на 10,0 тыс. населения свидетельствует 

о том, что в Хмельницкой области существуют определенные барьеры по отношению к 

инновационной деятельности и инноваций, а также худшие условия для внешнеторговой 

деятельности и развития экспортного потенциала. Отметим, что и в Харьковской области 

показатели товарного экспорта на 10,0 тыс. населения отстают от многих стран. Например, 

ниже чем в Чехии в 2013 г. в 18,33 раза. 

В Украине в 2014 г. снизился реальный ВВП почти на 7%, сократилось 

промышленное производства на 10,1%, сократился экспорта товаров и услуг почти на 20% 

[10]. С апреля 2014 г. года вступили в силу автономные преференции ЕС, по которым 

украинские производители получили возможность экспорта в страны Евросоюза без уплаты 

таможенных пошлин, по итогам года в результате ограничений сократились продажи 

украинских товаров на российском рынке. Для Харьковской и Хмельницкой областей 

неотложными заданием является поиск путей формирования современной структуры 

промышленного комплекса и экспорта товаров. 
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АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЛОРУССКОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 

 

Официальная статистика свидетельствует, что в 2013 г. из Республики Беларусь 

выбыло 7,8 тыс. чел., а прибыло 19,4 тыс. чел. [1, С. 373]. Основными причинами мировой 

миграции рабочей силы являются: безработица, избыток трудовых ресурсов, низкий 

уровень доходов, социальный, политический, религиозный, экологический дискомфорт в 

родной стране.  

В Республике Беларусь уровень безработицы весьма мал, он составляет менее 1% 

трудоспособного населения, а количество вакансий достаточно велико. Вместе с тем, 

заявленная организациями Республики Беларусь потребность в работниках (62 тыс. чел. в 

2012 г. и 50,5 тыс. чел. в 2013 г.) на 77% состоит из заявок на рабочие кадры, тогда как из 

ВУЗов и ССУЗов выпущено 72,6% , а из ПТУЗов  27,4% кадров, т.е. потребность в рабочих 

и специалистах диаметрально противоположна объёмам их подготовки [2, С.114, 155-165]. 

Получается, что в Беларуси на одного рабочего должно приходиться три специалиста, но 

такой пропорции нет даже в передовых странах с гораздо более высокой 

производительностью труда. Где трудоустраивается "излишек" выпускников ВУЗов и 

ССУЗов? Часть  на рабочих должностях, часть  пополняет отряд безработных, часть  

уезжает на работу за рубеж. Согласно переписи населения Республики Беларусь 2009 г. 41,8 

тыс. занятого населения в возрасте 15 лет и старше трудилось за пределами страны (37,7 тыс. 

- в России), из них 50,4% имели высшее и средне специальное образование [3, том 5, С. 15, 

том 6, С. 260]. Однако данные переписи не охватывали всех работающих за рубежом, ибо 

часть из них на момент переписи находилась за границей и не принимала участия в ней, а 

часть утаила сам факт работы за границей (для сокрытия реального дохода, для безопасности 

безнадзорного имущества и др. причин). Косвенно о количестве трудовых эмигрантов 

свидетельствует превышение уволенных с работы над принятыми в Республике Беларусь: в 

2012 г. на 44 тыс. чел., на 65,3 тыс. чел. в 2013 г., в то время как потребность в работниках, 

заявленная организациями в органы по труду, занятости и социальной защите, в 2012 г. 

составляла 62 тыс. чел., в 2013 г.  50,5 тыс. чел., а зарегистрировано безработных было 24,9 

тыс. чел. и 20,9 тыс. чел. соответственно [2, C. 105108].  

Согласно переписи населения 2009 г. в Беларуси экономически неактивное население 

(не работающие люди 15 лет и старше, исключая зарегистрированных безработных) состави-

ло 3 086 206 чел., из него: лица вышедшие на пенсию и в отставку - 1 831 320 чел., учащиеся, 

студенты - 606 369 чел., не работающие по состоянию здоровья - 199 464, лица ведущие 

домашнее хозяйство - 198 034, лица, ожидающие начала трудового сезона - 47 089 [3, том 6, 

С. 340]. В остатке - 203 930 чел. Кто они? Вероятность, что это трудовые мигранты  весьма 

высока. Почему же исследователям приходится пользоваться косвенными оценками эмигра-

ции из Беларуси? Применяемая Национальным статистическим комитетом методика учёта 

мигрантов позволяет зафиксировать лишь: безвозвратных мигрантов, сменивших гражданст-

во; получивших разрешение на выезд в другие страны на постоянное место жительства; ми-

грантов, вставших на консульский учёт в посольствах нашей страны за границей; работаю-

щих или обучающихся в других странах. В условиях Союзного государства России и Белару-

си, Единого экономического пространства, последние два пункта часто отсутствуют. Поэто-

му из Республики Беларусь статистикой зафиксировано, что всего лишь выбыло: в 2000 г. -

13 812 чел., в 2005 г. - 11 082 чел., в 2010 г. - 6 866 чел., в 2011 г. - 7 610 чел., в 2012 г. - 8 712 

чел., в 2013 г. - 7 792 чел. [1, С. 374], что существенно ниже реального. 

Данные о денежных переводах белорусов из-за рубежа свидетельствуют о значитель-

ном увеличении трудовой миграции из Беларуси в последние годы: 2007 г. - $ 240,9 млн; 
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2009 г. - $ 411,8 млн; 2011 г. - $ 792,3 млн; 2012 г. - $ 913,1 млн, 2013 г. - $ 1107,5 млн [4]. 

Сопоставив число работающих за пределами страны в 2009 г. - 41,8 тыс. чел. (по данным 

переписи населения) с величиной личных переводов белорусов из-за границы в этом же году, 

можно пролонгировать, что белорусские трудовые мигранты составили в 2011 г. ~ 80,4 тыс. 

чел., в 2012 г. ~ 92,7 тыс. чел., в 2013 г. ~ 109,1 тыс. чел. Сопоставление приведенных данных 

с материалами МОТ, ОЭСР, Росстата, а также результатов различных социологических 

опросов и оценок позволили сделать вывод, что отток незарегистрированных трудовых 

мигрантов из Беларуси на порядок превышает зарегистрированных. Таким образом, в 

последние годы происходит существенный отток из Республики Беларусь 

высококвалифицированной рабочей силы, которая не может найти в Беларуси работу в 

соответствии со своим уровнем и профилем образования, а также с достойной оплатой 

(среднемесячная заработная плата в Республике Беларусь в 2013 г. составляла около $ 400, в 

России - $ 900, в Германии - $ 2850, Финляндии - $ 2900, Люксембурге - $ 4200, Франции - $ 

2840, США - $ 3500, Канаде - $ 2720). 

Для повышения точности статистического учёта трудовых мигрантов (что чрезвычайно 

важно для определения реального количества работников в стране), целесообразно ускорить 

введение электронных паспортов граждан нашей и других стран. При пересечении любой го-

сударственной границы физическими лицами необходимо фиксировать этот факт в элек-

тронном режиме. Понятно, если физические лица уезжают из страны на длительный срок 

(три и более месяца) - это трудовые мигранты. 

Таким образом, из Беларуси ежегодно уезжает около 100 тыс. человек, из них более 

половины  люди получившие высшее и среднее специальное образование. Отсюда следует, 

что средства, направленные на их обучение, затрачены впустую для страны. Беларусь 

расходует свой скромный госбюджет на подготовку профессионалов, а используют их за 

рубежом. Кроме того, отток населения из Беларуси усугубляет её проблему трудовых 

ресурсов, которые с 2007 г. неуклонно сокращаются. 

Снижению трудовой миграции жителей Республики Беларусь будет способствовать 

изменение объёмов и структуры профессиональной подготовки кадров с тем, чтобы молодые 

люди могли найти работу по полученной специальности в своей стране. Необходимо также 

принимать меры по росту реальной заработной платы в республике. 

Пересмотру количественных показателей подготовки профессиональных кадров долж-

ны предшествовать: 

1. Корректировка тарифно-квалификационных справочников должностей рабочих и слу-

жащих, приведение их в соответствие с реальной сложностью современных работ и услуг. 

2. Оптимизация нормативов выработки, времени и нагрузки по всем видам работ. В против-

ном случае высокая текучесть кадров, например, педагогов из детских садов и врачей из 

поликлиник, сохранится. 

3. Совершенствование методики и процедуры определения потребности в рабочих и в спе-

циалистах для целей расчёта объёмов их подготовки. 

Представляется целесообразным существенно увеличить объём подготовки в 

белорусских профессионально - технических учебных заведениях, укрепив при этом 

общеобразовательную составляющую обучения молодёжи, расширив профессиональные 

компетенции будущих квалифицированных рабочих. На практике, подготовка 

квалифицированных рабочих кадров продолжает сокращаться.  

Основой расчётов величины подготовки квалифицированных кадров является баланс 

трудовых ресурсов. Думается, что отправной точкой для определения объёмов подготовки 

по дневной бюджетной форме обучения в структуре ВУЗ - ССУЗ - ПТУ должно быть 

среднеарифметическое число молодёжи в возрасте 15-19 лет в год планируемого приёма. 

Так, в 2013 г. в Беларуси лица 15-19 лет составили 506,4 тыс. чел., в 2018 г. их будет около 

450 тыс. чел. (в 1999 г. - 790,4 тыс. чел.). Таким образом во всю систему профессионального 
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образования, приём на дневное обучение по бюджетной форме в 2018 г. необходимо 

ограничить 90 тыс. человек (450 000 : 5). 

Почему мы говорим о бюджетной форме обучения? Потому, что именно она должна 

обеспечивать экономику страны необходимыми ей кадрами. Почему о дневной? Потому, что 

эта форма даёт наиболее высокое качество подготовки. Означает ли, что демографический 

спад приведёт к свёртыванию высшего и среднего специального образования в Беларуси? В 

условиях перехода высшей школы на двухуровневую подготовку специалистов (бакалавриат 

и магистратуру) видится целесообразность полного отказа от среднего специального образо-

вания. ССУЗы были созданы в 20- е годы ХХ века в целях ускоренного обеспечения 

народного хозяйства специалистами, ныне ССУЗы зачастую просто дублируют работу 

ВУЗов [5, С.112]. Думается, что логичен перевод средних специальных учебных заведений 

частью в статус общеобразовательных школ с углубленной предметной специализацией 

(химико-биологический лицей, физико-математический лицей, колледж искусств, 

социально-экономическая гимназия и т.п.), а частью в статус профессионально-технических 

учебных заведений. ВУЗам же придется сокращать бюджетную подготовку по 

невостребованным на рынке труда специальностям. Однако подготовка по таким 

специальностям на платной основе вполне оправдана. Помимо этого, платная подготовка 

поможет высшей школе выжить в условиях затяжного демографического спада, особенно 

при нарастающем привлечении на учёбу молодёжи из-за рубежа. В настоящее время в 

белорусских ВУЗах обучается около 12 тысяч иностранных студентов. Учёба иностранцев в 

Беларуси будет способствовать, наряду с другими мерами, притоку трудовых мигрантов в 

нашу страну. 

В заключение отметим, что Беларусь активно вовлечена в мировой процесс трудовой 

миграции, причём реальный отток рабочей силы из страны существенно превышает её 

приток. Уезжающие из республики имеют образование и возраст более востребованные 

экономикой, чем прибывающие. Республике Беларусь следует учиться у развитых стран 

регулированию внешней миграции, ибо у нас оно практически отсутствует, разработать 

собственную, учитывающую особенности нашей страны, систему мер, оптимизирующих 

белорусский процесс международной миграции рабочей силы. 
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ОСОБЕННОСТИ БЕЛОРУССКОЙ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Республика Беларусь является средней европейской страной с открытой экономикой: 

внешнеторговый товарооборот Беларуси превышает ее валовой внутренний продукт. По 

функциональной открытости экономики Республика Беларусь (далее - РБ)- лидер среди 

стран СНГ и в лидирующей группе среди европейских стран. Открытость белорусской 

экономики обусловила высокую степень ее зависимости от внешнеэкономической 

деятельности, прежде всего внешней торговли. С 1996года экспорт стал приоритетом 

социально-экономических программ развития страны. 

IV Всебелорусское народное собрание одобрило программу социально- 

экономического развития на 2011 - 2015 гг., стратегическая цель которой - войти в число 

первых 50 стран мира по индексу человеческого развития. Были определены пять 

важнейших составляющих уровня и качества жизни граждан РБ: полноценная семья, 

здоровье, образование, уровень реальных доходов, комфортность жизни.  

По данным специалистов, особенностями белорусской модели социально-

ориентированной рыночной экономики являются: 

1) сильная и эффективная государственная власть, которая обеспечивает 

политическую стабильность, социальную справедливость и общественный порядок; 

2) равенство различных форм собственности; 

3) многовекторность внешнеэкономической политики в условиях глобализации 

мирохозяйственных связей; 

4) сильная социальная политика государства, инвестиции в здравоохранение, 

образование, профессиональное и культурное развитие личности, адресная социальная 

помощь. [1, c. 186] 

Стратегия международного экономического сотрудничества Республики Беларусь 

была провозглашена как многовекторная, нацеленная на увеличение объемов и географии 

экспортных потоков, повышение качества и конкурентоспособности экспортной продукции, 

развитие производства импортозамещающих товаров.  

Расширению внешнеэкономических связей Республики Беларусь способствует членство 

в международных экономических организациях. В 1992 году Беларусь вступила в 

Международный банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд, 

Международную финансовую корпорацию, Международное агентство по гарантиям 

инвестиций, которое входит в группу Всемирного банка в качестве ассоциированой 

организации. Республика получила статус наблюдателя во Всемирной торговой организации, 

созданной в 1995 году. 

Существенной особенностью внешнеторговых связей Республики Беларусь является их 

первоочередная ориентация на российский рынок, что закладывалось еще в период 

существования СССР. Доля России в товарообороте Беларуси составляла от минимальных 43% 

в 1993 году до максимальных 60 % в 2001 году. В 2005 - 2012 гг. на Россию приходилось в 

среднем 47% товарооборота Беларуси при возрастании стоимостных объемов внешнеторговых 

сделок.  

К 2013 году торговыми партнерами Республики Беларусь стали более 180 стран. Среди 

них первое место занимает Россия, на которую приходится около половины 

внешнеторгового оборота страны. Из России Беларусь импортирует топливно-
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энергетические ресурсы (нефть и газ), металлы, машины и оборудование. Основу 

белорусского экспорта в Россию составляют транспортные средства (автомобили, тракторы, 

велосипеды), промышленное оборудование, текстильные изделия, мясные и молочные 

продукты, кондитерские изделия. Более половины внешнеторгового оборота Беларуси и 

России традиционно приходится на Москву, Тюменскую область и Санкт-Петербург. 

Безусловно, тесные экономические связи с Российской Федерацией стали фундаментом для 

построения союзнических отношений.  

В 90-е гг. вторым по значению внешнеторговым партнером Беларуси была Украина, 

однако ее доля в товарообороте Беларуси снизилась с 16% в 1992 году до 5,6% в 2000 году. В 

2001 году Германия, на которую приходится 5-6 % внешнеторгового товарооборота 

Беларуси, обогнала Украину и заняла 2-е место в товарообороте Беларуси. В 2005 году 

Германия в свою очередь уступила 2-е место Нидерландам, которые с тех пор только один 

раз, в 2010году, оказались на 3-ем месте после России и Украины по объему торговли с РБ. 

Нидерланды в среднем занимают 7-8 % в товарообороте Беларуси. В Нидерланды, Украину и 

Германию из Беларуси экспортируются в основном нефтепродукты, продукция 

машиностроения, химической промышленности, лесоматериалы, потребительские товары. 

Импортируются из Украины, прежде всего, металлы и изделия из них, пищевые продукты; 

из Германии- продукция машиностроения, химической промышленности, лекарства, 

потребительские товары. Экспорт в Нидерланды составляют в основном продукты 

нефтепереработки.  

Среди главных торговых партнеров Беларуси - Польша, Латвия, Литва, 

Великобритания, Италия. В 2000-х годах значительно расширились внешнеэкономические 

связи Беларуси с Китаем, Бразилией, Венесуэлой. Налаживаются отношения с Индонезией и 

Сингапуром. 

Важным и перспективным направлением во внешнеэкономической деятельности 

Беларуси является торговля услугами, которая включает транспортные, финансовые, 

страховые, туристические, строительные, компьютерные, информационные и др. [2, с. 192] 

Например, кредитование внешней торговли коммерческими банками можно 

классифицировать по нескольким главным признакам, характеризующим отдельные стороны 

кредитных отношений и включенным в кредитный договор между банком и его клиентом. В 

зависимости от срока кредитование ВЭД может быть краткосрочным (из-за недостатка 

оборотных средств у экспортера (импортера) при реализации внешнеторгового контракта), 

среднесрочным и долгосрочным (при поставке машин и оборудования на условиях 

рассрочки платежа, в лизинговых операциях, в операциях встречной торговли). Если 

краткосрочный кредит продлевается (пролонгируется), он становится средне- и иногда 

долгосрочным. По характеру обеспечения банки предоставляют как необеспеченные 

кредиты (что крайне редко), так и обеспеченные. Бланковые (необеспеченные) кредиты 

выдаются под обязательство должника погасить его в указанный срок. Обычно документом 

по такому кредиту служит простой вексель, подписанный заемщиком – клиентом банка. 

Обеспеченные кредиты предоставляются банками против различного рода обеспечения, 

передаваемого заемщиком: товаров, товарораспорядительных документов, других 

коммерческих документов, а также ценных бумаг, векселей, недвижимости, прочих 

ценностей. Если обеспечением получаемого кредита выступает товар, то его залог 

осуществляется в трех основных формах: твердый залог, при котором определенная товарная 

масса закладывается в пользу банка; залог товара в обороте, при котором учитывается 

остаток товара соответствующего ассортимента на определенную сумму; залог товара в 

переработке, когда из заложенного товара можно изготавливать изделия, передавая их в 

залог банку. Еще раз подчеркнем, что участие коммерческих банков в кредитовании 

внешней торговли всегда было и продолжает оставаться очень большим.[1, с. 275-276] 

Продолжим, развитие внешнеэкономических связей предусматривает также привле-

чение иностранных инвестиций, создание совместных и иностранных предприятий, что 

содействует внедрению прогрессивных технологий, повышению конкурентоспособности 
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продукции белорусских предприятий на мировом рынке. Среди стран-инвесторов Беларуси 

лидировала Россия (47%), а в пятерку вошли также Великобритания (25%), Кипр (6,4), 

Австрия (4), и Нидерланды (3%). 

В Беларуси на 1 января 2012 г. было зарегистрировано 3227 совместных и 2373 

иностранных предприятий. Большая часть совместных предприятий действует в 

промышленности, остальные - в сфере торговли и общественного питания, транспортной 

отрасли, в строительстве и других отраслях. Большинство иностранных предприятий 

работают в торговле и общественном питании, около трети - в промышленности, остальные - 

на транспорте, в коммерческой деятельности по обеспечению функционирования рынка и др. 

Среди наиболее известных совместных предприятий - такие, как «Милавица», «Космос ТВ», 

«МАЗ-МАНН», иностранных - «Лукойл- Белоруссия», «Итера-Бел», «Цейс-Беломо» и др. 

Свободные экономические зоны «Брест», «Минск», «Гомель-Ратон», «Витебск», 

«Гродноинвест», «Могилев», «Парк высоких технологий» также привлекли десятки 

инвесторов льготным режимом налогообложения.[2, с.193] 

Таким образом, авторами обозначены основные четыре особенности белорусской 

модели социально-ориентированной рыночной экономики. Также стоит отметить, что в 

целом развитие внешнеэкономических связей Республики Беларусь как самостоятельного 

государства происходило в довольно сложных условиях трансформации экономической 

системы, значительной зависимости от источников сырья и рынков сбыта, экономических 

кризисов в странах- партнерах. 
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РОЛЬ И ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В УСЛОВИЯХ 

НЕУСТОЙЧИВОЙ ДИНАМИКИ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКОВ 

 

Актуальность работы обусловлена постепенным переходом бывших советских 

республик к постиндустриальному этапу экономического развития и необходимостью их 

эффективного включения в мирохозяйственные связи, базирующиеся на международной 

кооперации и современных информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ). В 

условиях глобализации в качестве наиболее рационального механизма присоединения к 

международному экономическому сообществу представляется интеграция этих стран, одним 

из исторических этапов которой стало учреждение в 2014 году Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) [1]. Институциональное и структурное формирование ЕАЭС, в части, 

создание общего рынка электронной коммерции является предметом данной работы. 

Постановка задачи. При заключении договора об учреждении ЕАЭС с учетом 

различий в уровне экономического развития предусматривалось согласование проводимых 



271 

социально-экономических преобразований, создание условий для успешной реализации 

внешнеэкономических отношений отдельных предприятий и пр. Как известно, 

постиндустриальный этап развития экономики связан с переходом к принципиально новым 

технологиям в промышленности и доминирующем развитии сферы услуг, причем последние 

должны играть все большую роль и как самостоятельный сегмент национальной экономики, 

и как инфраструктурный элемент, обеспечивающий устойчивую позитивную социально-

экономическую динамику. В этом смысле одним из реальных механизмов, позволяющих 

обеспечить устойчивое функционирование экономики страны в условиях неустойчивости 

мировой экономической конъюнктуры, защиту интересов институциональных единиц, как на 

внутреннем рынке, так и при осуществлении внешнеэкономической деятельности, является 

формирование общего рынка электронной коммерции.  

Для создания и эффективного функционирования общего рынка электронной 

коммерции интеграционного объединения следует проанализировать его сущность и роль, а 

также проблемы развития международного электронного бизнеса в целом и для единого 

экономического пространства ЕАЭС, в частности. 

Электронная коммерция как глобальная инновация в предпринимательской 

деятельности. В общем смысле электронную коммерцию, согласно определению 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) можно рассматривать как 

бизнес, организуемый в сети Интернет, использующий протокол управления передачи 

/Интернет протокол (TCP/IP) [2]. В такой постановке, в отличие от широко 

распространенного мнения о том, что электронная коммерция эквивалентна электронной 

торговле, рынками, относящимися к электронной коммерции являются следующие: 

электронный обмен информацией (ElectronicDataInterchange, EDI), электронное движение 

капитала (ElectronicFundsTransfer, EFT), электронная торговля (e-trade), электронные деньги 

(e-cash), электронный маркетинг (e-marketing), электронный банкинг (e-banking), 

электронные страховые услуги (e-insurance).Конечно основным является рынок электронной 

торговли, остальные можно отнести к вспомогательным, без которых, однако, этот рынок 

функционировать просто не сможет. Эффективность развития сферы торговли в целом, 

включая закупки, как государственные, так и коммерческие (корпоративные) в сегментах 

В2А и В2В, требует внедрения современных и прогрессивных способов выбора поставщиков 

товаров (работ, услуг) и непосредственно заключения сделок, а также расчетов по ним. При 

этом каждый покупатель, стремясь сделать свой выбор наиболее рациональным и 

экономически обоснованным, старается достичь своей цели с минимальными затратами 

времени и ресурсов. 

Актуальным путем достижения указанных целей является переход в развитых странах 

мира к электронной торговле, в процессе которой все этапы покупки-продажи товаров 

(работ, услуг) на электронных торговых площадках осуществляются в электронном формате, 

т.е. с помощью электронного документооборота, используя электронную цифровую подпись, 

либо иные методы защиты информации. Производственная и операционная цепочка в 

секторе электронной коммерции включает кредит, платежную систему, логистику, 

клиентские приложения, крупные платформы и разнообразные модели. Рост электронной 

коммерции в первую очередь определяется уровнем информационных и 

телекоммуникационных технологий и соответствующей инфраструктуры, в развитии 

которой наблюдается существенная неравномерность: некоторые страны значительно 

опережают остальные, продвигающиеся относительно медленно. Наряду с этим динамика 

электронной коммерции зависит также от правовых, социальных, культурных факторов, 

правительственной поддержки. В развивающихся странах низкий уровень развития 

информационных технологий и телекоммуникаций пока ограничивает их участие в 

электронной коммерции как на внутреннем, так и на мировом рынке. К последним относятся 

пока и страны ЕАЭС. Развитие каждого из обозначенных факторов среды международного 

бизнеса определяет скорость и возможности страны в построении Интернет-экономики, что 

проявляется в новой форме международного бизнеса – электронной коммерции, 
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позволяющей перейти на новый уровень эффективности функционирования мировой 

экономической системы и являющейся локомотивом экономического развития мирового 

сообщества, особенно в периоды экономических кризисов.  

Основные тенденции развития международной электронной коммерции рассмотрены 

нами ранее [3]. Среди важнейших из них отметим, что к 2013 г. число пользователей 

Интернета как основной информационной среды в мире достигло более 2,5 млрд человек, 

увеличившись на 566,4% по сравнению с 2000 г. В Австралии, Великобритании и Германии 

число пользователей Интернета составляет около 80% от общей численности населения. 

Наиболее быстрыми темпами электронная торговля развивается в США, Великобритании и 

Австралии. В 2013г. в США 60 % пользователей сети намеревались что-либо приобрести 

через Интернет, в Канаде – 45 %. Региональные и международные структуры придают 

развитию электронной коммерции стратегическое значение. В 2012 г. ЕС опубликовал План 

действий в сфере электронной коммерции и онлайн-услуг с целью интенсивного развития 

этого сектора [4]. АТЭС учредил Специальную группу по вопросам электронной коммерции 

(ECSG) и Бизнес альянс АТЭС по вопросам электронной коммерции для содействия 

развитию электронной коммерции в странах АТЭС на макро- и микроуровнях. В качестве 

трех наиболее привлекательных областей для создания молодых компаний в венчурном 

инвестировании рассматриваются электронная коммерция (27%), мобильный интернет (25%) 

и сервисы социальных сетей, на которые в сумме, например в Китае, пришлось 65% новых 

компаний. К настоящему времени в наиболее продвинутых странах сетевая экономика 

создала новую социальную платформу доверия, в отличие от традиционной бизнес-среды, 

где наблюдается определенный кризис делового доверия. Однако как любой процесс 

глобального изменения переход к электронной коммерции сопровождается сопротивлением 

окружающей среды и возникновением проблем, сдерживающих развитие Интернет-

экономики и требующих разработки методов решения. 

Проблемы, сдерживающие развитие международной электронной коммерции 
1) Офлайн услуги (логистические услуги, послепродажное обслуживание) отстают в 

развитии от онлайн продаж, с которыми они связанны. 

2) Трансграничные онлайн транзакции требуют совместимости платформ, платежных 

систем, законодательных и таможенных требований, логистических процедур, упрощения 

формальных процедур с целью снижения торговых издержек.  

3) Необходимость универсальных стандартов взаимодействия и совместимости сетей, 

с которыми связаны агенты рынка. 

4) Наличие угроз безопасности в электронной коммерции, которые могут быть 

сведены к минимуму при наличии эффективных и надежных механизмов, гарантирующих 

конфиденциальность, идентификацию и авторизацию. 

5) Традиционно сложными в том числе и для организаций электронной коммерции 

являются вопросы управления ресурсами, когда при принятии решений не учитывается 

конкурентная ситуация на рынке, что обычно осложняется неопределенностью специализации 

электронных ритейлеров. 

6) Быстрое развитие электронной коммерции сопровождается постоянным появлением 

проблем, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности, продажами 

низкокачественных товаров, преднамеренным обманом клиентов и т.п., что является, прежде 

всего, следствием отставания нормативной правовой базы и механизмов ее реализации от 

динамики реального рынка. 

7) Как любая сложная социально-технологическая система электронная коммерция для 

эффективного функционирования и развития остро нуждается в квалифицированных кадрах, 

особенно если это касается трансграничной электронной торговли. Так в 2012г. в Пекине был 

запущен проект по подготовке кадров для сферы электронной коммерции с открытием 500 

центров профессиональной подготовки в 100 городах по всей стране с целью подготовить 100000 

профессионалов в течение трех лет. 
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8) Проблемы защищенности сети как от традиционных, так и новых угроз, таких как 

фишинговые угрозы, влияющие на сферу платежей и финансовую безопасность; мобильные 

угрозы и др.  

9) Замедленная реакция ряда даже крупных игроков традиционного рынка на процессы, 

вызванные развитием электронной коммерции, приводит их к уходу с рынка.  

Таким образом, в международной электронной коммерции, являющейся в настоящее время 

одним из основных двигателей мировой экономики сложилась определенная институциональная 

среда, включающая национальные рынки электронной коммерции и их регуляторы, 

международные ассоциации, играющие роль координационных и информационно-аналитических 

центров для разработки единых подходов к развитию этой сферы. В ЕАЭС уровень развития 

электронной коммерции пока отстает от стран-лидеров, но анализ и решение возникших в 

международной практике проблем позволит государствам-участникам Союза быстрее и с 

меньшими затратами создать институциональную основу электронной коммерции и будет 

способствовать росту взаимной торговли в рамках ЕАЭС, особенно в условиях неустойчивой 

конъюнктуры внешних рынков. Следует разработать и внедрить ряд стандартов и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу электронной коммерции как элемента инфраструктуры 

экономик стран-участниц ЕАЭС, которая должна быть адекватна уровню развития 

международного рынка. 
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ТЕНДЕНЦИИ, ФАКТОРЫ И 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 

Развитие внешней торговли Республики Беларусь определяется базовыми 

характеристиками национальной экономики: ее типом как малой открытой экономики, 

существующей структурой и технико-технологическим уровнем развития. Как малая и открытая 

национальная экономика функционально глубоко интегрирована в мирохозяйственные связи, 

прежде всего по каналу внешней торговли. Внешнеторговая квота страны практически на 

протяжении всего периода существования суверенного государства значительно превышает 

величину ВВП. С позиций влияния существующей структуры экономика республики является 

экспортоориентированной и одновременно импортозависимой. В свою очередь, специфика 

экспорта заключается в доминировании в нем продукции обрабатывающих отраслей, 

высокоэластичных по цене, а импорта – неэластичных по цене базовых ресурсов. 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depSNG/agreement-eurasian-economic-union
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depSNG/agreement-eurasian-economic-union
http://www.oecd.org/dataoecd/32/28/34228733.pdf
http://www.geant.net/About/European_e-Infrastructure/pages/europe_2020_and_geant.aspx
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Специфические характеристики национальной экономики предопределяют ее высокую 

зависимость от внешних рынков и внешней торговли, а следовательно, необходимость 

мониторинга их текущей динамики с целью выявления современных тенденций и факторов 

развития для формирования эффективной экономической политики (внешней и внутренней), как 

в кратко-,так и в долгосрочном периодах. Таким образом, исследование текущих тенденций, 

факторов и направлений развития внешней торговли Республики Беларусь выступает 

актуальной задачей. 

Анализ ВВП по направлениям использования показывает рост доли чистого экспорта в 

его структуре в начале и последующее снижение в течение 2014 г.7: соответственно в 1-3 кв. 

4,3, 0,2 и 0,9%8 . Динамика доли чистого экспорта определялась следующими текущими 

тенденциями развития внешней торговли республики. 

1. Динамика внешней торговли характеризовалась падением объемов экспорта, 

импорта и товарооборота в целом. Внешняя торговля в 2014 г. составила 87501,2 млн долл. 

США или 96,8% к 2013 г., темпы роста экспорта - 98,9%, импорта – 94,7%. Более высокие 

темпы падения импорта в сравнении с темпами снижения экспорта при общем снижении 

объема внешней торговли позволили существенно сократить отрицательное сальдо: с – 

2340,9 до -390,0 млн долл. США, или в 6 раз.  

2. Определяющее влияние на формирование стоимостных показателей внешней 

торговли традиционно оказывала торговля товарами: ее доля в общем объеме торговли 

составила в 2014 г. 84,7%, на долю услуг приходилось соответственно 15,3%. Рост доли 

услуг составил 1,0% к 2013 г.  

3. Внешняя торговля товарами демонстрировала существенное сжатие 

экспорта и импорта (соответственно 97,8 и 93,2% к 2013 г.) и снижение объемов оборота до 

95,4% к 2013 г. Сальдо торговли товарами осталось в зоне отрицательных значений, однако 

улучшилось в 1,8 раза до -2 598,4 млн долл. США. 

4. Внешняя торговля услугами в 2014 г. характеризовалась положительными 

темпами роста в 105,3% и обеспечила формирование сальдо на уровне +2208,4 млн долл. 

Однако темпы роста импорта услуг превышали темпы роста их экспорта – 106,8 и 104,2%. 

Тем не менее, положительного сальдо в торговле услугами позволило существенно 

перекрыть отрицательное сальдо в торговле товарами и обеспечить значительное снижение 

дефицита внешней торговли в целом. 

5. Снижение стоимостного объема товарного экспорта определялось 

исключительно падением экспортных цен (индекс физического объема составил в 2014 г. 

104,3 при индексе средних долларовых цен – 93,8). Снижение импорта товаров было 

обеспечено в большей степени падением средних долларовых цен (до 94,5) при 

незначительном росте физических объемов импорта до 100,3 в сравнении с 2013 г. Индекс 

условий торговли сложился неблагоприятным и составил 99,3%. 

6. В структуре экспорта товаров по целям использования в 2014 г. имел место 

рост по промежуточным – 102,2%, и снижение по инвестиционным - до 81,5%, и 

потребительским товарам – до 92,8%. Поскольку на долю промежуточных товаров в 2014 г. 

приходилось 67,6% экспорта товаров, следует констатировать, что их рост обеспечивал 

замедление темпов падения экспорта товаров в целом. 

7. Товарные потоки по всем группам товаров (потребительские, 

инвестиционные, промежуточные) оставались несбалансированными и характеризовались 

формированием отрицательного сальдо на уровне соответственно -1883,2, -1304,7, -1343,6 

млн долл. США.  

                                                           
7 Данные о структуре ВВП по направлениям использования в целом за 2014 г. отсутствовали на момент подго-

товки материала. 
8 Здесь и далее по тексту использованы данные официальной статистики Национального банка Республики Бе-

ларусь, Государственного статистического комитета Республики Беларусь. 
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8. Рост экспорта товаров обеспечивался за счет группы минеральных продуктов 

(на 101,5%), продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности (на 

127,3%), недрагоценных металлов (на 100,8%); падение имело место по транспортным 

средствам – 70,2%, машинам и оборудованию – 86,8%, продовольственным товарам и 

сельскохозяйственному сырью - до 97,7%.  

9. Экспорт товаров традиционно характеризовался низкой степенью товарной 

диверсификации: на пять ведущих групп приходилось в 2014г. 77,1% всего экспорта. 

10. В географической структуре товарного экспорта доминирующее значение 

имеет рынок Российской Федерации. На долю России в 2014 г. приходилось 42,2% экспорта 

товаров, Украины – 11,2 и Казахстана – 2,4%. Доля стран ЕАЭС составляет 44,6% из 58,5%, 

приходящихся на страны СНГ, а в доле стран вне СНГ в размере 41,5% ведущее место 

принадлежит странам ЕС – 29,5%. Таким образом, сохраняется низкая степень 

географической диверсификации внешней торговли товарами и при ее доминировании всей 

внешней торговли в целом.  
11. Сохраняется свойственная национальной экономике специфика в 

географическом распределении товарных потоков между странами и регионами. Структура 

экспорта в Россию в разрезе основных товарных групп включает эластичные по цене товары 

– субституты, которые и составляют экспортный потенциал основных отраслей 

обрабатывающей промышленности и сельскохозяйственного производства республики. Так, 

в 2014 г. в РФ экспортировалось: продуктов питания и сельскохозяйственного сырья -85,2%, 

машин и оборудования– 78,5%, транспортных средств – 64,9%, пластмасс и изделий из них – 

72,5%, текстиля и текстильных изделий – 69,2%. В экспорте в ЕС доминируют: минеральные 

продукты – 58,2%, продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности – 

26,3%, недрагоценные металлы – 31,7%.  В структуре импорта Республики Беларусь на долю 

РФ приходится 54,6%, Украины – 4,1%, Казахстана – 0,7%. На страны ЕАЭС приходится 

55,4%, на страны вне СНГ- 40,0%, в том числе ЕС – 23,1%. В импорте из Российской 

Федерации доминируют: минеральные продукты – 96,8%, недрагоценные металлы – 61,1%, 

транспортные средства – 52,3%. Из ЕС республика ввозит: машины и оборудование – 43,9%, 

продукцию химической и связанных с ней отраслей промышленности – 47,8%, пластмассы и 

изделия из них – 38,0% импорта. Следовательно, в импорте из России доминируют 

неэластичные по цене энергетические и базовые сырьевые ресурсы с устойчивым спросом на 

них. В импорте из ЕС преобладает высокотехнологическая продукция машиностроительных 

отраслей. В условиях снижения темпов экономического роста в странах – основных 

торговых партнерах при данной структуре торговли экспорт в РФ будет в большей степени 

подвержен снижению, чем в страны ЕС, а импорт – наоборот. Так, в 2014 г. темпы роста 

экспорта в Россию составили 91,1%, в ЕС – 102,7% к 2013 г., импорта из РФ – 97,1%, из ЕС – 

89,7%. В результате традиционно сальдо торговли товарами с РФ складывается 

отрицательным, с ЕС – положительным. Таким образом, географическая структура внешней 

торговли товарами Республики Беларусь характеризуется низкой географической 

диверсификацией, неоптимальным распределением экспортно-импортных потоков между 

странами и регионами в разрезе основных товарных групп, низкими темпами динамики 

структурных изменений. 
Доминирующим фактором формирования тенденций развития внешней торговли 

Республики Беларусь явилось замедление темпов роста ВВП в странах-основных торговых 

партнерах. В России как основном торговом партнере темпы роста снизились с 4,3% в 2011 

г. до 1,3% в 2013 г и 0,6% в 2014 г. В состоянии стагнации находится экономика ЕС: в 2014 г. 

темпы роста составили 0,8%. Следствием этого является существенное сокращение внешнего 

спроса со стороны данных стран и регионов и падение экспорта Республики Беларусь. 

Другим важнейшим фактором, определившим тенденции развития внешней торговли, 

явилось изменение валютного курса белорусского рубля к основным валютам расчетов в 

течение 2013-2014 гг. За 2013 г. обменный курс белорусского рубля к доллару США 

снизился на 11,1%, к евро – на 15,8%, к российскому рублю незначительно – на 2,8%. За 
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январь 2014 г. – 19 декабря 2014 г. (в период поддержания плавного снижения рубля к 

иностранным валютам) обменный курс снизился еще по отношению к доллару США – на 

14,4%, к евро – на 2,0%, к российскому рублю - укрепился на 36,6%.  

Реальный эффективный валютный курс начал расти с середины 2014 г. и темпы его 

роста ускорились в ноябре-декабре 2014 г., что резко снизило международную 

конкурентоспособность белорусских товаров и производителей. Рост реального 

эффективного курса явился следствием недостаточных темпов снижения номинального 

курса в условиях падения курсов валют стран - основных торговых партнеров (прежде всего, 

российского рубля) и высоких темпов внутренней инфляции. Темпы падения курса 

российского рубля в доминирующей степени определяли формирование реального 

эффективного валютного курса. За 2014 г. реальный эффективный курс белорусского рубля 

вырос в 1,4 раза, реальный курс к доллару США – снизился на 0,4%, к евро – вырос на 9,6%, 

к российскому рублю вырос в 1,5 раза. Высокая степень торговой интеграции с Россией и 

необходимость поддержания конкурентоспособности национальной экономики Республики 

Беларусь на внешних рынках обусловливает обеспечение синхронизации темпов снижения 

курса национальной валюты со странами-основными торговыми партнерами и, прежде всего, 

с валютой Российской Федерации. 

Важнейшими направлениями развития внешней торговли национальной экономики 

по-прежнему выступают: 

- увеличение доли экспорта услуг в общем объеме экспорта; 

- усиление товарной и географической диверсификации экспорта товаров; 

- необходимость обеспечения синхронизации темпов снижения курса национальной валюты 

со странами-основными торговыми партнерами и, прежде всего, с валютой Российской 

Федерации для поддержания внешней конкурентоспособности национальной экономики в 

краткосрочной перспективе; 

- снижение зависимости внешней торговли от влияния фактора валютного курса в 

повышении международной конкурентоспособности национальной экономики республики 

путем изменения ее структуры и повышения технологического уровня, качества и 

потребительских свойств экспортируемых товаров в средне- и долгосрочной перспективе. 

Повышение результативности внешней торговли Республики Беларусь 

предусматривает существенную трансформацию экспортно-импортных потоков на основе 

структурной перестройки национальной экономики. 

 

 

Литвинюк Александр Иванович, 

кандидат экономических наук, доцент, Отделение гуманитарных наук и искусств НАН 

Беларуси (г. Минск, Республика Беларусь) 

 

ЕЎРАРЭГIЁНЫ ЯК IНСТРУМЕНТ РЭАЛIЗАЦЫI ЕЎРАПЕЙСКАЙ ПАЛIТЫКI 

ДОБРАСУСЕДСТВА  

 

Ідэя трансгранічнага супрацоўніцтва ў Еўропе ўзнікла ў 50-х гг. ХХ ст. Упершыню пасля 

Другой сусветнай вайны стаў папулярным лозунг аб збліжэнні, а не падзеле еўрапейцаў межамі. 

Асноўная мэта такога супрацоўніцтва – дасягненне ўзаемнага грамадска-эканамічнага росту, 

наладжванне і развіццё сувязей паміж эканамічнымі, навуковымі, культурнымі і муніцыпальнымі 

інстытутамі рэгіёнаў. Еўрапейскі саюз (ЕС) надае вялікае значэнне трансгранічнаму 

супрацоўніцтву ў рамках еўрарэгіёнаў, якое разглядаецца як стабілізуючы фактар у адносінах 

паміж краінамі. 

У рэгіёне Гранау на нямецка-галандскай мяжы ў 1958 г. быў утвораны першы еўрарэгіён. У 

цяперашні час еўрарэгіён Гронау ўключае 106 камун і акруг Галандыі і Германіі з агульным 
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насельніцтвам каля 2 млн чал. і агульнай плошчай 8 351,2 кв. км. Пры гэтым на нямецка-

галандскай мяжы існуе пяць падобных утварэнняў, якія ахопліваюць практычна ўсю 

прыгранічную эканамічную прастору. 

Спецыфіка інтэграцыйных працэсаў у межах еўрарэгіёнаў заключаецца ў наступным: 

 удзельнікамі з’яўляюцца не толькі адміністрацыйныя органы, але і прафесійныя 

саюзы, гандлёва-прамысловыя палаты, якія часта адыгрываюць ключавую ролю ў развіцці 

эканамічнага супрацоўніцтва ў рамках рэгіёну; 

 асновай супрацоўніцтва служаць пэўныя праекты, фінансаванне якіх здзяйсняецца з 

некалькіх крыніц. Так, у рэгіёне Эмс-Доларт (адно з нямецка-галандскіх інтэграцыйных 

аб’яднанняў) існуе наступная схема: 50 % выдаткаў пакрывае ЕС, па 15 % расходуецца з 

бюджэтаў Галандыі і Германіі, а астатнія 20 % аплачваюцца непасрэднымі ўдзельнікамі праекта; 

 вялікая ўвага надаецца сацыяльна-культурным праграмам: умацаванню кантактаў у 

адукацыі, ахове здароўя, культуры, навуцы, фарміраванню сумежнай сацыяльнай інфраструктуры 

[1, с. 53]. 

Варта адзначыць, што еўрарэгіён – гэта грамадскае міждзяржаўнае аб’яднанне, як 

правіла, якое не мае статусу юрыдычнай асобы. У аснове канцэпцыі еўрарэгіёну ляжыць ідэя 

дасягнення агульнымі намаганнямі сацыяльна-эканамічнага прагрэсу на аснове наладжвання і 

развіцця ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва паміж эканамічнымі, навуковымі, культурнымі і іншымі 

муніцыпальнымі інстытутамі рэгіёнаў, якія ўваходзяць у яго склад. Ядром еўрарэгіёну з’яўляецца 

адміністрацыя, у структуру якой уваходзяць Савет еўрарэгіёну і яго Прэзідыум, Сакратарыят, 

Рэвізійная камісія, Працоўныя групы. Іх дзейнасць не рэгулюецца ў большасці выпадкаў якімі-

небудзь цвёрдымі заканадаўчымі рамкамі або дамовамі, а здзяйсняецца на аснове кансэнсусных 

рашэнняў, дамоўленасцей або сумесна выпрацаваных працоўных праграм супрацоўніцтва. 

Галоўная мэта стварэння еўрарэгіёнаў – арганізацыя своеасаблівай структуры, 

механізму, што павінен спрыяць скаардынаванаму рашэнню агульных праблем, якія маюцца ў 

межах прыгранічча, а вядучымі прынцыпамі супрацоўніцтва выступаюць добраахвотнасць і 

адказнасць па абавязацельствах перад партнёрамі. У рамках малых прыгранічных рэгіёнаў краін 

ЕС трансгранічнае супрацоўніцтва ахоплівае фірмы і кампаніі, адукацыйныя ўстановы, а шырока 

развітая інфраструктура цесна злучае бакі, якія ўзаемадзейнічаюць. Пры гэтым часта сумежныя 

рэгіёны-ўдзельнікі маюць падобны прыгранічны інтарэс, які дазваляе меркаваць аб адзінстве іх 

задач і аб тым, што яны разглядаюць сябе як адзінае цэлае, паколькі культывавалі агульную 

ідэнтычнасць. Такім чынам, яна можа скласці моцную канкурэнцыю агульнадзяржаўнай 

ідэнтычнасці, асабліва калі адзін з рэгіёнаў знаходзіцца на перыферыі сваёй дзяржавы. Таму 

стварэнне еўрарэгіёнаў паслужыла перадумовай для распрацоўкі міжнародных стратэгій 

прасторавага развіцця, напрыклад, у Скандынавіі ў вобласці Эрэсун, у краінах Бенілюкса, у 

еўрапейскіх абласцях уздоўж нямецка-галандскай мяжы і ў вобласці Саар-Лот-Люкс. Праз такую 

форму трансгранічнага супрацоўніцтва можна было развіваць і паляпшаць прасторавую 

эфектыўнасць асобных праектаў. 

Трансгранічныя сувязі прасторавага развіцця могуць у будучыні забяспечваць трывалую 

аснову для шэрага міжнародных мэтавых праграм, якія злучаюць розныя праекты. Напрыклад: 

 падтрымка трансгранічнага супрацоўніцтва паміж суседнімі пагранічнымі 

абласцямі, нацэленая на кампактнае развіццё эканамічных кластараў і аптымізацыю выкарыстання 

рэсурсаў прыгранічча; 

 удасканаленне сувязей паміж рэгіянальным транспартам і глабальнымі 

транспартнымі сеткамі. 

Цікавым з навукова-практычнага пункта гледжання функцыянавання еўрарэгіёнаў 

з’яўляецца разгляд трансгранічнага супрацоўніцтва ў так званым «Цэнтральным полюсе росту» на 

стыку Германіі, Бельгіі, Францыі і Люксембурга. Паводле статыстыкі, у дадзеным аб’яднанні 

засяроджана да 30 % ВНП ЕС. У рамках «Цэнтральнага полюсу росту» вылучаюцца тры асноўныя 

раёны: паўночны – на стыку меж Бельгіі, Нідэрландаў і нямецкай зямлі Паўночны Рэйн-Вестфалія 

(гэта індустрыяльна-тэхнічны рэгіён «Маастрыхт – Аахен – Льеж»); паўднёвы – «Саар-Лот-
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Люкс», які аб’ядноўвае Саар, Латарынгію і Люксембург. Еўрарэгіён «Па-дэ-Кале» –прамыслова-

транспартны вузел, што аб’ядноўвае Брусель, Фландрыю, англійскае графства Кент і французскі 

дэпартамент Нор-Па-дэ-Кале. З трох вышэйпералічаных раёнаў найбольш перспектыўны 

паўднёвы прамысловы еўрарэгіён «Саар-Лот-Люкс», дзе сумесныя намаганні трох краін 

накіраваны на мадэрнізацыю інфраструктуры і горана-металургічнай прамысловасці, развіццё 

адукацыі і гарадской гаспадаркі. Варта адзначыць, што трансгранічнае супрацоўніцтва паміж 

Францыяй і Бельгіяй мае даўнія традыцыі [1, с. 56]. 

Галоўная задача трансгранічнага супрацоўніцтва, паспяхова рэалізуемая ў Еўропе, – 

паступовае «сціранне» ўнутраных эканамічных меж на прасторы ЕС за кошт сумеснага 

рашэння прыгранічнымі рэгіёнамі агульных праблем мясцовага або рэгіянальнага характару 

(транспартныя шляхі, аўтамабільныя дарогі і чыгунка, прыгранічная гаспадарка, ахова 

навакольнага асяроддзя, наступствы стыхійных бедстваў і г. д.). Апорнай кропкай станаўлення 

такога супрацоўніцтва ў асноўным выступаюць прыватныя ініцыятывы па рэалізацыі невялікіх 

праектаў, якія падтрымліваюцца мясцовымі органамі улады, і адпаведна, укараняюцца і 

рэалізуюцца. З прычыны развіцця трансгранічнага супрацоўніцтва на сукупнасці сумежных 

прыгранічных тэрыторый, якія адносяцца да розных краін, фарміраваліся сумесныя органы 

кіравання. 

Канцэпцыя развіцця еўрарэгіёнаў заклікана вырашаць задачы эканамічнага і культурнага 

развіцця прыгранічных тэрыторый. Яна садзейнічае актывізацыі ўдзелу ў працэсах еўрапейскай 

інтэграцыі новых дзяржаў, іх тэрыторый правінцыяльнага і муніцыпальнага ўзроўняў. У сувязі з 

тымі геапалітычнымі зменамі, якія адбыліся ў пачатку 90-х гг. XX ст. (развал СССР і г. д., ідэя 

стварэння еўрарэгіёнаў стала распаўсюджвацца на краіны ЦУЕ. У якасці найбольш яркага 

прыкладу яе рэалізацыі можна назваць 14 еўрарэгіёнаў, у якіх удзельнічаюць прыгранічныя гміны 

Польшчы: «Памеранія», «Про Еўропа Віадрына», «Спрэва-Ныса-Бубр», «Ныса», «Татры», 

«Глаценсіс», «Прадыад», «Сленск Цельшынскі», «Сілезія», «Карпацкі», «Балтыка», «Буг», 

«Нёман» і «Белавежская пушча». Такая актыўнасць польскіх рэгіёнаў абумоўлена гістарычнымі 

фактарамі. 

У краінах Усходняй Еўропы можна адзначыць нямала еўрарэгіёнаў, дзейнасць якіх можа 

быць названа паспяховай, прычым не толькі адносна рэалізацыі галоўнай мэты – спрыянню 

інтэграцыі ў агульную еўрапейскую эканамічную прастору, але менавіта ў эканамічным аспекце. 

У якасці прыкладу можна прывесці вопыт трансгранічнай дзейнасці еўрарэгіёнаў на польска-

германскай мяжы. Так, дзейнасць еўрарэгіёну «Нэйсэ-Ніса-Ныса», па польскіх ацэнках, дазволіла 

рэалізаваць толькі ў 1994 – 1996 гг. 32 праекты на агульную суму каля 900 млн дол. Маюцца 

пазітыўныя вынікі і ў плане барацьбы з беспрацоўем [1, с. 58]. 

Рэспубліка Беларусь з 1997 г. выкарыстоўвае на сваёй тэрыторыі становішча Еўрапейскай 

рамачнай канвенцыі трансгранічнага супрацоўніцтва паміж адміністрацыйна-тэрытарыяльнымі 

адзінкамі і органамі ўлады. У цяперашні час на межах Рэспублікі Беларусь ужо дзейнічаюць 5 

еўрарэгіёнаў: «Буг», «Нёман», «Азёрны край», «Белавежская пушча» і «Днепр». Больш працяглы 

вопыт у перыяд станаўлення накірункаў і форм трансгранічнага супрацоўніцтва ўжо маюць 

еўрарэгіёны заходняй пагранічнай зоны. 

Супрацоўніцтва ў форме еўрарэгіёнаў праводзіцца са ўсімі краінамі, якія мяжуюць з 

Рэспублікай Беларусь. Тым не менш на межах Беларусі пакуль яшчэ ёсць месцы для ўзнікнення 

новых еўрарэгіёнаў. Агульная плошча беларускай тэрыторыі, ахопленая еўрарэгіянальным 

супрацоўніцтвам, складае 108,3 тыс. кв. км, або 52,2 % ад усёй тэрыторыі краіны. Найбольшая, з 

пункта погляду тэрыторыі, частка Беларусі ўключана ў еўрарэгіён «Днепр», а найменшая – у 

еўрарэгіён «Белавежская пушча». Еўрарэгіянальнае супрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь не 

ахоплівае толькі Мінскую і Магілёўскую вобласці. У астатніх абласцях ім занята ад 25,2 % 

(Віцебская вобл) да 100 % плошчы (Брэсцкая, Гомельская і Гродзенская вобл.). Трансгранічным 

супрацоўніцтвам ахоплена ўжо 59 раёнаў Рэспублікі Беларусь, што складае 50 % рэгіянальнай 

эканомікі краіны. Варта ўлічваць і тое, што з 118 адміністрацыйных раёнаў рэспублікі 44 

з’яўляюцца прыгранічнымі. Аднак Рэспубліка Беларусь не мае канцэптуальных кірункаў 

стратэгіі і механізма развіцця трансгранічнага супрацоўніцтва прыгранічных рэгіёнаў. 
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Актыўнасць беларускіх удзельнікаў еўрарэгіёнаў сёння невысокая. Відавочна 

недастатковая істытуцыянальная падтрымка трансгранічнага супрацоўніцтва з боку органнаў 

выканаўчай улады. Адсутнічае нарматыўна-прававая база, якая рэгламентава б дзейнасць 

еўрарэгіёнаў, орган дзяржкіравання, які б каардынаваў іх дзейнасць, канцэпцыя развіцця 

еўрарэгіёнаў. Не спрыяе эфектыўнай трансгранічнай дзейнасці той факт, што на рэгіянальным 

узроўні супрацоўнікі мясцовых органаў улады адказваюць за дзейнасць еўрарэгіёнаў у дадатак да 

асноўнай функцыянальнай нагрузкі. У той жа час прыгранічныя органы ўлады іншых краін 

ствараюць нацыянальныя бюро або выканаўчыя дырэкцыі еўрарэгіёнаў. Праблемы апошніх 

структур дастаткова традыцыйныя для гэтага супрацоўніцтва ў краінах СНД: 1) недастатковая 

актыўнасць мясцовых органаў дзяржаўнай улады; 2) адсутнасць цэнтралізаванага фінансавання з 

боку дзяржавы; 3) недахоп уласных сродкаў рэгіёнаў; 4) адрозненні ў мытным і падаткавым 

заканадаўстве краін-удзельніц. 

Пры ацэнцы эфектыўнасці трансгранічных сувязей еўрарэгіёнаў заходняй часткі краін 

СНД, можна сцвярджаць, што, нягледзячы на выгаднае геапалітычнае становішча, значныя 

натуральныя рэсурсы, наяўнасць кваліфікаваных кадраў, дасягненні ў навуковых даследаваннях, 

ёмісты ўнутраны рынак, змест трансгранічнага і прыгранічнага супрацоўніцтва ў рамках гэтых 

еўрарэгіёнаў з-за фінансавых цяжкасцей і неадпаведнасці паўнамоцтваў мясцовых органаў улады 

ў краін-партнёраў пакуль далёкія ад дасягнення сінергетычнага эфекту. Гэта відаць у параўнанні, 

напрыклад, з прыгранічнымі раёнамі, якія актыўна супрацоўнічаюць у Швейцарыі, на поўдні 

Германіі і Францыі, што утвараюць зону рэгіянальнага супрацоўніцтва Верхняй Баварыі, дзе 

трансгранічная дзейнасць засяроджаная ў галіне прамысловасці і экалогіі. 

На сучасным этапе развіцця трансгранічнага супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь з краінамі 

ЕС яно мае сваю спецыфіку (ініцыятыва ЕС «Усходняе партнёрства»), якую варта ўлічваць 

Рэспубліцы Беларусь у мэтах паспяховага развіцця гэтага працэсу і недапушчэння нанясення 

шкоды беларускім інтарэсам. У цэлым удзел Рэспублікі Беларусь у праекце «Усходняе 

партнёрства» (паводле прыярытэтаў палітыкі Еўрапейскай Камісіі) заклікана вырашыць 

наступныя пытанні: 1) надзейнасці транзіту энерганосьбітаў і тавараў у Еўропу; 2) абароны 

заходнееўрапейскіх дзяржаў ад патоку пазапраўных мігрантаў; 3) аптымізацыі мытнага і 

пагранічнага кантролю з краінамі ЕС; 4) устойлівасці экалагічнай раўнавагі ў дадзеным рэгіёне. 

У дадзеным кантэксце для Рэспублікі Беларусь стратэгічнае значэнне мае развіццё 

трансгранічнага супрацоўніцтва з суседнімі еўрапейскімі дзяржавамі. У мэтах паслядоўнага 

ўвасаблення канцэпцыі «Усходняга партнёрства» неабходна распрацоўка і рэалізацыя сумесных 

праектаў у межах ужо наяўных еўрарэгіёнаў, створаных з удзелам беларускага боку, на аснове 

спецыяльна прынятых і фінансуемых (з удзелам сродкаў бюджэту ЕС) праграм Еўрапейскага 

інструмента суседства і партнёрства. 

Сусветны вопыт міжрэгіянальнага супрацоўніцтва сведчыць: шырокамаштабныя 

прыгранічныя сувязі паміж сумежнымі тэрыторыямі з’яўляюцца агульнапрызнанай формай 

арганізацыі знешнеэканамічнай дзейнасці. У дадзеным кантэксце важна тое, што еўрарэгіёны як 

форма трансгранічнага супрацоўніцтва спрыяюць не толькі станаўленню і паглыбленню 

добрасуседскіх адносін паміж дзяржавамі, але і з’яўляюцца найбольш эфектыўнай арганізацыйнай 

формай рэалізацыі прыгранічных ініцыятыў. Гэта асабліва важна для Беларусі ва ўмовах 

непасрэднага суседства з ЕС. Неадназначнасць сітуацыі, якая склалася ў апошні час практычна ва 

ўсіх еўрарэгіёнах краін СНД, лёгка тлумачыцца. Па-першае, унутраныя супярэчнасці з нагоды 

размеркавання рэсурсаў часта перашкаджаюць каардынацыі ініцыятыў рэгіянальнага развіцця, 

прызначаных для прыгранічнага рэгіёну. Па-другое, сусветная практыка трансгранічнага 

супрацоўніцтва ў форме еўрарэгіёнаў прадугледжвае ўзаемадзеянне паміж раўназначнымі 

партнёрамі. Па-трэцяе, у еўрарэгіёнах краін СНД пераважае прасцейшыя тэхналагічная 

кааперацыя і гандаль, якая мае чаўночны характар. 
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ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Структура промышленного комплекса определяет высокую степень открытости 

экономики Республики Беларусь, ее ориентированность на внешние рынки. Более 50% 

производимых в стране товаров поставляется на экспорт. В последние годы динамика 

внешней торговли Республики Беларусь характеризовалась увеличением объемов 

товарооборота и услуг. Это было обусловлено темпами экономического роста, повышением 

научно-технического и транзитного потенциала страны, участием в интеграционных 

процессах в рамках СНГ, ЕЭП и ЕврАзЭС (с 01.2015 ЕАЭС), а также диверсификацией 

торгово-экономических отношений с другими регионами мира. Несмотря на снижавшуюся 

динамику развития мировой экономики, страновые и финансовые риски окружающих 

Беларусь государств, к декабрю 2014 г. республике удалось достигнуть положительного 

внешнеторгового сальдо (таблица 1 – Внешняя торговля Республики Беларусь в январе-

ноябре 2013 г. и 2014 г.). 

Таблица 1– Внешняя торговля Республики Беларусь (январь-ноябрь 2013 г. и 2014 г.) 

Источник [3]. 

Данные таблицы 1 наглядно демонстрируют, что положительное сальдо во 

внешнеторговой деятельности достигнуто главным образом за счет экспорта услуг (транспортных 

и IT). При этом доля импорта во внешнеторговом обороте в 2014 г. сократилась на 1,4 п.п., а 

отрицательное сальдо внешней торговли товарами уменьшилось на 62%. Вместе с тем, по итогам 

2014 г. сохранить положительную динамику во внешней торговле не удалось. 

Традиционный белорусский экспорт представлен нефтепродуктами, калийными солями и 

удобрениями, грузовыми автомобилями, седельными тягачами и сельскохозяйственной техникой 

(запчастями к ним), автомобильными шинами, сельхозпродукцией и пищевыми продуктами. 

Основными статьями импорта являются нефть сырая и нефтепродукты, черный металл, машины и 

механизмы для грунтовых работ, легковые автомобили, станки токарные, инструменты ручные 

(пневматические, гидравлические и со встроенным двигателем). 

Индикаторы 

 
2013 г. 

(январь-

ноябрь), млн 

USD 

2014 г. 

(январь-ноябрь), 

млн USD 

+ / -, 

млн USD 

В % 

к 2013 г. 

Товарооборот 82 240,1 80 068,3 - 2 171,8 97,4 

Экспорт  40 219,3 40 336,3 117,0 100,3 

Импорт 42 020,8 39 732,0 - 2 288,8 94,6 

Баланс внешней 

торговли  

- 1 801,5 604,3   

В том числе:     

Экспорт товаров 33 421,3 33 248,2 - 173,1 99,5 

Импорт товаров 37 232,6 34 695,0 - 2 537,6 93,2 

Баланс внешней 

торговли товарами 

- 3 811,3 - 1 446,8   

Экспорт услуг 6 798,0 7 088,1 290,0 104,3 

Импорт услуг  4 788,2 5 037,0 248,8 105,2 

Баланс внешней 

торговли услугами 

2 009,8 2 051,1   
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Основным вектором внешнеэкономической деятельности Беларуси являлось 

сотрудничество со странами-партнерами в рамках Единого экономического пространства: 

Казахстаном и Россией, с которыми оборот внешней торговли в январе-ноябре 2014 г. составил 

35 642,7 млн долларов США, в том числе: экспорт – 15 141,0 млн долларов США (37,5% общего 

объема экспорта), импорт – 20 501,7 млн долларов США (51,6% общего объема импорта). 

Стоимостной объем экспорта по сравнению с январем-ноябрем 2013 г. из расчета в текущих ценах 

снизился на 6,4%, или на 1 040,6 млн долларов США, импорт уменьшился на 0,9%, или на 

190,7 млн долларов США. Сложившееся отрицательное сальдо внешней торговли товарами 

Республики Беларусь с государствами-членами ТС и ЕЭП увеличилось на 15,85% по отношению к 

аналогичному периоду 2013 г. [2]. 

На долю Российской Федерации приходилось 94,9% стоимостного объема экспорта и 

98,6% импорта с государствами-членами ТС и ЕЭП. В целом в 2014 г. объем товарооборота 

Беларуси и России уменьшился на 10,3% и составил в январе-ноябре 2014 г. 34 586 млн долларов 

США, в том числе: экспорт – 14 371,5 млн долларов США, импорт – 20 214,5 млн долларов США. 

По сравнению с январем-ноябрем 2013 г. стоимостной объем экспорта из расчета в текущих ценах 

снизился на 6,5%, или на 1 006,7 млн долларов США, импорта – уменьшился на 2%, или на 403,5 

млн долларов США. Отрицательное сальдо внешнеторговых операций Республики Беларусь с 

Российской Федерацией увеличилось на 1,1%. Товарооборот Республики Беларусь и Республики 

Казахстан в 2014 г. увеличился на 3,9%. Вместе с тем, во внешней торговле Беларуси с 

Казахстаном в январе-ноябре 2014 г. наблюдалось уменьшение объемов экспорта товаров на 4,2% 

и увеличение объемов импорта в 3,9 раза по сравнению с январем-ноябрем 2013 г.: объем экспорта 

в январе-ноябре 2014 г. составил 769,5 млн долларов США, импорта – 287,2 млн долларов США. 

Сальдо внешней торговли товарами с Казахстаном сложилось положительным в размере 

482,3 млн долларов США, но уменьшилось на 49% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года: в январе-ноябре 2013 г. величина положительного сальдо составляла 

729 млн долларов США [2]. 

В 2014 г. уменьшился в целом на 0,5% стоимостной объем экспорта товаров Республики 

Беларусь в страны СНГ и составил 4 794,8 млн долларов США. 

Стоимостной объем белорусского экспорта в страны Европейского союза в 2014 г. 

составил 10 235,0 млн долларов США и увеличился на 4% (25,37% общего объема экспорта) по 

сравнению с 2013 г. Десятку Европейских стран-импортеров белорусских товаров в 2014 г., 

представляют Великобритания (2 704,4 млн долларов США, рост почти в 3 раза по сравнению с 

2013 г.), Нидерланды (1 612,6 млн долларов США), Германия (1 559,8 млн долларов США), 

Италия (965,8 млн долларов США), Литва (965,8 млн долларов США), Польша (792,4 

млн долларов США), Латвия (460,3 млн долларов США), Норвегия (134,9 млн долларов США), 

Бельгия (134,0 млн долларов США), Чехия (114,8 млн долларов США). 

Стоимостной объем экспорта Республики Беларусь в 2014 г. (к 2013 г.) в страны Азии 

увеличился на 17,3% (1 974,1 млн долларов США), в страны Америки на 30,9% (1 010,4 

млн долларов США), в страны Африки на 15,3% (295,1 млн долларов США) [3]. 

Таким образом, стратегия многовекторной внешнеэкономической деятельности 

Республики Беларусь оправдывает себя.  

Джей Абрахам отмечал, что «не существует более подходящего момента, чтобы 

попробовать изменить свое отношение и принципы ведения бизнеса, чем время экономических 

кризисов» [1, с. 94].  

Активное расширение инновационной составляющей экономики, начавшееся с середины 

ХХ века, привело к тому, что производство нововведений в настоящее время, по мнению члена 

президиума Совета по внешней и оборонной политике Российской Федерации А.А. Рубанова, 

превратилось в самостоятельную отрасль, от развития которой зависит успех остальных видов 

деятельности [4]. Развитие мирохозяйственной системы в современных условиях определяет 

конкуренцию государств, в конечном итоге, как конкуренцию в уровне знаний. В 2014 г. 

Республикой Беларусь были заключены соглашения о научно-техническом сотрудничестве с 36 



282 

странами (таблица 2 – Структура международного научно-технического сотрудничества 

Республики Беларусь по регионам и странам, 2014 г.). 

Данные таблицы 2 отражают диапазон международного взаимодействия Беларуси в 

области науки и техники, который, по информации Государственного комитета по науке и 

технологиям, планируется расширить заключением соглашений еще с 20 странами, а именно: 

– в СНГ – с Узбекистаном и Кыргыстаном; 

– в Европе – со Словакией, Румынией, Францией и Хорватией; 

– в Азии – с Бангладеш, Индонезией, Израилем, КНДР, Ливией, Лаосом, Малайзией, 

Мьянмой и Оманом; 

– в Америке – с Аргентиной, Бразилией, Никарагуа, Чили и Эквадором [5]. 

 

Таблица 2 – Структура международного научно-технического сотрудничества 

Республики Беларусь по регионам и странам, 2014 г. 

Источник: [5]. 

 

Условия растущих рисков, которые обсуждались на Экономическом форуме в Давосе, 

и нестабильность мирохозяйственной системы определяют необходимость не только 

достижения устойчивых конкурентных позиций на традиционных для Беларуси зарубежных 

рынках, но, главным образом, поиска новых рынков сбыта (например, в регионах Юго-

Восточной Азии, Латинской Америки, Южной Европы, Африки) и диверсификации 

внешнеэкономической деятельности, а именно: активного присутствия белорусского бизнеса 

и белорусских товаров на рынках электронной продукции и IT-технологий, электронного 

оборудования, индустриального продукта, аэрокосмического инжиниринга, биотехнологий и 

материаловедения, образовательных услуг. 
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РОЛЬ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АНТИКРИЗИСНОМ 

УПРАВЛЕНИИ 

 

Концепцией национальной безопасности и Программой социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы закреплено, что приоритетными задачами 

обеспечения внешнеэкономической безопасности государства является дальнейшее развитие 

и совершенствование многовекторных связей, наращивание экспортных поставок. В 

Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы 

следующим образом раскрыта суть внешнеэкономической безопасности страны, что следует 

спроецировать и на ее внешнеэкономический комплекс: 

 выравнивание баланса внешней торговли товарами и услугами; 

 осуществление страновой и отраслевой диверсификации внешнеторговых 

отношений; 

 снижение импортоемкости производства и повышение в экспорте доли товаров 

и услуг с высокой добавленной стоимостью. 

Необходимо использовать во взаиморасчетах сальдо внешней торговли, включая 

услуги (по данным платежного баланса) к ВВП. Масштабы иностранной конкуренции на 

внутреннем рынке показывает доля импортных продовольственных товаров в общем объеме 

их розничного товарооборота. Также имеет место отношение суммарного объема экспорта 

продукции в анализируемом периоде к ВВП, соотношение между объемами экспорта и 

импорта продукции в анализируемом периоде, доля импорта во внутреннем потреблении 

государства в анализируемом периоде, следует отнести диверсификацию экспорта и импорта 

по видам продукции, экспортерам и импортерам, по странам. 

Теоретические и эмпирические взаимосвязи внешнеэкономической деятельности и 

экономической безопасности страны складываются из всех внешнеэкономических операций 

субъектов хозяйствования, являются их суммой, что находит свое обобщенное выражение в 

экспортной и импортной квоте, внешнеторговом обороте. Государство при этом играет роль 

регулятора мирохозяйственных связей и обеспечивает институциональные и политико-

правовые предпосылки для процессов интернационализации на микро- и 

макроэкономических уровнях и интеграции на наднациональном. 

Основу всемирного процесса составляют рационалистические ценности, 

сформировавшиеся в Европе в XV-XIX вв.: прогресс, личная независимость и права, 

государственный суверенитет и др., имеющие универсальное (всеобщее) значение. К концу 

XX в. они стали играть роль структурообразующего элемента в мировом сообществе как 

набор правил, которым должны следовать все. Несмотря на «западное» происхождение, эти 

ценности воспринимаются как общее наследие, институционально воплощающееся во 

многих странах мира. 

Однако глобальные модели правления, получающие повсеместное распространение, 

не ведут к однородному миру: институционализация универсальных принципов в различных 

условиях приводит к значительным локальным вариациям. 
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Непосредственное влияние на рост экспорта и экономику Беларуси в кризисный 

период оказывают нестабильность мировой валютной системы, взаимосвязи политико-

экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности, а также перспективы 

интеграции государств СНГ, направления и механизмы стимулирования экспорта 

Республики Беларусь и развитие ее торгово-экономических отношений с основными 

торговыми партнерами. 

Уровень интернационализации народного хозяйства с точки зрения антикризисного 

управления в первую очередь определяется внешнеэкономической активностью 

отечественных предприятий. Интернационализация позволяет предприятию защититься от 

провалов рынка либо использовать их в своих интересах (рис. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Возможности использования фактора интернационализации предприятий 

защититься от провалов рынка либо использовать их в своих интересах 

 

Специалисты международных финансово-экономических организаций и форумов 

различных международных институтов, таких, как Международный валютный фонд, 

Всемирный банк, Всемирная торговая организация, Группа двадцати (G20), Большая 

восьмерка (G8), разработали общие правила действий государств по противостоянию 

мировому финансовому кризису и выработали необходимые рекомендации правительствам 

стран мира по выработке антикризисных программ. Эти правила, относящиеся, в том числе, 

к внешнеэкономической безопасности, следует учитывать и при разработке и осуществлении 

антикризисных мер в Республике Беларусь через структуры ВЭКа страны. В большей мере 

это относится к управляющим структурам. Для устранения исходных причин кризиса и 

преодоления кризисных явлений во внешнеэкономической сфере Беларуси целесообразно: 

 продолжить выполнение антикризисных программ по восстановлению 

стабильности финансового сектора и стимулированию реальной экономики; 

 направлять действия в банковском секторе на поддержание ликвидности, 

укрепление капитала финансовых институтов, защиту сбережений и депозитов, адресное 

регулирование дефицита на кредитном рынке, обеспечение прозрачности рынка; 

 воздержаться от широкого использования протекционистских мер для 

поддержки национальных производителей и защиты внутреннего рынка, так как сохранение 

открытых рынков является залогом скорейшего преодоления мирового кризиса; 

 проводить налогово-бюджетное стимулирование путем расширения 

государственных расходов и понижения налоговых ставок для оживления потребительского 

спроса; 

В О З М О Ж Н О С Т И  Ф А К Т О Р А  И Н Т Е Р Н А Л И З А Ц И  П Р Е Д П Р И Я Т И Й  

♦ устранять издержки поиска партнеров и ведения переговоров; 

♦ устранять издержки по защите прав собственности; 

♦ преодолевать неопределенность, связанную с покупкой факторов производства в отношении их проис-

хождения и цены, что очень важно, например, для технологий; 

♦ защищать качество промежуточных или конечных продуктов; 

♦ получать возможность использовать методы конкурентной или антиконкурентной стратегии (перекрест-

ное субсидирование, хищническое ценообразование, опережения и запаздывания, внутрифирменное це-

нообразование и др.); 

♦ контролировать производство и условия продажи факторов производства (включая технологии); 

♦ контролировать рыночные каналы (в том числе те, которые могут быть использованы конкурентами) и 

т.д. 
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 поддерживать население и осуществлять меры, направленные на создание 

рабочих мест; 

 активизировать поддержку частного сектора, облегчить выход на рынок новым 

фирмам, сделать более доступными кредиты для инновационных проектов. 

Рекомендации для регулирующих внешний экономический комплекс (ВЭК) 

государственных структур представлены на рис.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Рекомендации для регулирующих внешний экономический комплекс 

(ВЭК) государственных структур  

1. Основные усилия по интеграции страны в мировое хозяйство предпринимаются в сфере внут-

ренней экономики, поэтому необходимо повысить уровень технико-экономического развития пред-

приятий ВЭКа, конкурентоспособность отечественной продукции. 

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  Р Е Г У Л И Р У Ю Щ И Х  В Н Е Ш Н И Й  Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  К О М П Л Е К С  

( В Э К )  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Х  С Т Р У К Т У Р :  

2. Превратить ВЭК в устойчивый фактор экономического роста и модернизации экономики на ос-

нове эффективного участия в международном разделении труда. 

3. Разработать долговременную системную стратегию развития экспорта для повышения эффек-

тивности использования конкурентных преимуществ страны. 

4. Обновить внешнеэкономическую специализацию ВЭКа с учетом актуальных мировых тенден-

ций, что укрепит позиции страны на мировых рынках и позволит бизнесу в рамках частно-

государственного партнерства сформировать эффективную стратегию предприятия, организации, в 

том числе и на внешних рынках; 

5. Для преодоления кризисных явлений во внешнеторговой сфере необходимо:  

•продолжить работу по приведению законодательства в соответствие с требованиями ВТО для за-

вершения процесса вступления Беларуси в эту организацию; 

•установить нулевые импортные пошлины на все товары, которые ввозятся в страну для использова-

ния в производстве, и на продукцию, производство которой в стране отсутствует; 

•уменьшить уровень налоговой нагрузки на экспорт путем снижения экспортных таможенных по-

шлин; 

•переориентировать экспорт на развивающиеся страны, рынки которых в меньшей степени подвер-

жены негативному влиянию кризиса. 
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кандидат экономических наук, доцент, УО «Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь» (г. Минск, Республика Беларусь) 

 

ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 

 

Как показал мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. в глобальных 

потоках иностранных инвестиций наблюдаются новые особенности, одной из которых 

является повышение привлекательности в кризисный и посткризисный период стран Юго-

Восточной Европы и СНГ. В 2013 году доля этих стран в мировых объемах прямых 

иностранных инвестиций (далее – ПИИ) составила 9%. Причем отмечается большая 

устойчивость к кризису и посткризисному восстановлению ПИИ по сравнению с 

портфельными инвестициями. Вот почему для Беларуси важно последовательно и 

обдуманно реализовывать политику стимулирования притока иностранного капитала в 

реальный сектор экономики. 

Проанализировав сложившуюся в республике ситуацию, следует отметить 

положительную динамику поступления иностранных инвестиций. При этом наблюдается 

снижение доли ПИИ в общем объеме иностранных инвестиций (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Динамика поступления иностранных инвестиций, млн долл. США 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Валовые иностранные 

инвестиции 

9085,5 18879,0 14329,8 14974,0 15084,0 

ПИИ 5569,4 13248,0 10358,4 11083,0 10169,0 

Доля ПИИ в валовых 

иностранных инвестициях, % 

 

61,3 

 

70,2 

 

72,3 

 

74,0 

 

67,4 

Источник: [1]. 

 

Основными прямыми инвесторами в экономику Республики Беларусь по-прежнему 

остаются Россия, Великобритания и Кипр, на долю которых приходится 50,3%, 23,8% и 7,0% 

поступивших в 2014 году ПИИ, соответственно.  

Увеличивается количество организаций с иностранными инвестициями: с 2010 г. по 

2014 г. рост составил 1,2 раза, причем в большей степени он обеспечен за счет числа 

микроорганизаций, доля которых составляет порядка 70% от общего числа действующих. 

Как и в предыдущие годы, основные поступления ПИИ на чистой основе в 2014 г. 

пришлись на: обрабатывающую промышленность (562 млн долл. США);финансовую 

деятельность (326,1 млн долл. США); торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий и 

предметов личного пользования (241,6 млн долл. США); продажу физическими лицами-

резидентами Республики Беларусь объектов недвижимости нерезидентам Республики 

Беларусь (221,4 млн долл. США); операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг потребителям (188,6 млн долл. США). При этом наименьшие 

поступления зафиксированы в: здравоохранение и предоставление социальных услуг (3,6 

млн долл. США); продажа недвижимого имущества (1,9 млн долл. США) [1]. Эти данные 

являются подтверждением того, что иностранный капитал превалирует в быстро окупаемых 

отраслях белорусской экономики (производство продуктов питания, торговля и сфера услуг), 

которые характеризуются быстрым оборотом вложенных средств и максимальной 

рентабельностью, и в меньшей степени в промышленности, которая непосредственно создает 

первоначальную добавленную стоимость. 

Несмотря на реализацию Стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций на 

период до 2015года, остаются не достигнутыми ряд показателей, а именно приток ПИИ на 
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чистой основе и удельный вес иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в 

основной капитал. Так, в 2014 г. ПИИ на чистой основе привлечено 1,8 млрд долл. США, в 

то время как предполагалось к 2015 году привлечь 7,5 млрд долл. США. Удельный вес 

иностранных источников в инвестициях в основной капитал в 2014 году составил 14,9% 

против предусмотренных стратегией 21% [2,3]. 

Основными причинами, негативно повлиявшими на выполнение прогнозных 

показателей в полном объеме, можно назвать спад инвестиционной активности основных 

инвесторов вследствие сложной экономической ситуации, незначительное количество 

крупных проектов с ПИИ на чистой основе, отсутствие приватизационных сделок, пассивная 

позиция органов госуправления по работе с инвесторами. 

Тем не менее, созданные в республике условия по привлечению инвестиций и 

ведению бизнеса положительно оцениваются международными организациями. В 

исследовании Всемирного банка «Ведение бизнеса-2015», Беларусь заняла 57-е место в 

рейтинге 189 стран по общему индексу легкости ведения бизнеса, опередив своих партнеров 

по Евразийскому экономическому союзу, кроме Армении (таблица 2). Хотя еще в 2010 году 

находилась на 91-ой позиции. 

 

Таблица 2 – Рейтинг стран Евразийского экономического союза в докладах «Ведение 

бизнеса» 

 Ведение 

бизнеса-2011 

Ведение 

бизнеса-2012 

Ведение 

бизнеса-2013 

Ведение 

бизнеса-2014 

Ведение 

бизнеса-2015 

Армения 61 55 32 49 45 

Беларусь 91 60 64 57 57 

Казахстан 58 56 53 76 77 

Россия 124 118 111 64 62 

Источник: [4] 

 

По результатам последнего доклада Беларусь улучшила свои позиции по трем 

индикаторам: получение разрешения на строительство, международная торговля и 

налогообложение, по которому повысила значение на 47 пунктов (60 место в докладе 

«Ведение бизнеса-2015» против 107 места в «Ведение бизнеса-2014»). При этом отмечаются 

негативные изменения по следующим показателям: регистрация предприятий, подключение 

к системе электроснабжения, получение кредитов, защита миноритарных инвесторов, 

разрешение неплатежеспособности. 

В настоящее время в Республике Беларусь имеются следующие, на наш взгляд, 

причины нежелания инвесторов вкладывать свои средства в экономику страны: 

– отсутствие членства Республики Беларусь в ВТО. При вступлении в ВТО 

повышается инвестиционная привлекательность страны за счет введения общепринятых 

норм внешнеэкономического регулирования; 

– усложненная налоговая система и ценообразование; 

– ограниченная конвертируемость белорусского рубля;  

– бюрократическая система принятия решений государственными органами по 

согласованию и размещению инвестиций;  

– недостаточное задействование механизма государственно-частного партнерства; 

– дополнительные условия инвестиций, выдвигаемые инвесторам; 

– длительность проработки проектов; 

– отсутствие «про-активной» позиции со стороны государственных органов и 

предприятий по вопросу привлечения инвестиций. 

До сих пор в республике не получило развития привлечение инвесторов на основе 

концессий и соглашений о разделе продукции, хотя эта форма широко применяется в других 

странах для привлечения иностранных вложений в разработку недр, лесных и водных 
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ресурсов, использование государственных земель. 

В связи с ужесточением денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики, 

сокращением кредитования госпрограмм, уходом от эмиссионных источников 

финансирования вектор инвестиционной политики направлен на реализацию эффективных 

инвестиционных проектов с наличием реальных источников финансирования. Для решения 

проблемных вопросов с целью повышения эффективности привлечения иностранных 

инвестиций необходимо:  

− постоянное совершенствование законодательной базы в сфере международного 

инвестиционного сотрудничества, страхования, залога, финансовой состоятельности, 

банкротства и т. д., учитывая международно-правовые реалии, действующие на мировом 

рынке, поскольку национальная экономическая политика Республики Беларусь будет 

эффективной только при условии скоординированности с экономической стратегией других 

стран; 

− полное сопровождение инвестиционных проектов компетентными специалистами 

на разных стадиях их реализации, отсутствие дублирования при мониторинге их 

осуществления; 

− отсутствие административного влияния на инвесторов в части принятия решений 

об объемах и способах инвестирования; 

− улучшение информационной составляющей процесса привлечения иностранных 

инвесторов в части наличия информации об имеющихся к реализации инвестиционных 

проектах с описанием их основных параметров на английском языке, рекламирование 

инвестиционного климата с указанием конкурентных преимуществ в печатных и 

электронных СМИ, а также в процессе участия в различных инвестиционных форумах 

регионального и международного характера. 
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ФАКТОРЫ ВЫБОРА РЫНКОВ СБЫТА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СТРУКТУРЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК 

 

На глобальном рынке, компании все чаще конкурируют не как индивидуумы, а как 

часть общей цепи поставок. Соответственно, в процессе стратегического управления для 

принятия обоснованных решений должна рассматриваться вся цепь поставок от источника 

сырья до конечного потребителя, а также глобальные факторы и тенденции, определяющие 

конкурентоспособность компании. Эффективное управление операциями в международном 
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масштабе требует изучения этих глобальных факторов и внедрения нового подхода к 

управлению производством на основе управления цепями поставок и логистики. 

Американские авторы Панос Ковелис и Джулии Недергоф предлагают концептуальную 

схему процесса глобализации, которая может быть применена при выборе стратегий 

формирования глобальных цепей поставок. Данная схема включает четыре группы факторов: 

1) глобальные рыночные факторы; 2) технологические факторы; 3) глобальные факторы 

издержек; 4) политические и макроэкономические факторы. Используя указанную схему, 

менеджеры могут анализировать различные важные факторы, которые определяют 

глобальные операционные решения и понимание механизма воздействия современных 

глобальных событий и тенденций на выбранные стратегии цепей поставок.  

Современные тенденции глобализации мировой экономики подталкивают предприятия 

к выходу на международную арену для поиска новых рынков сбыта продукции. Выбор 

зарубежных рынков представляет собой процесс оценки возможностей, ведущий к 

определению национальных рынков, на которых компания будет выступать в качестве 

конкурента. 

Селекция международных рынков сбыта позволяет концентрировать маркетинговые 

усилия компании на рынках, представляющих реальный интерес с точки зрения их освоения 

на основе изучения особенностей международной маркетинговой среды.  

Само исследование целесообразно компоновать из двух частей: исследование рынка и 

изучение собственного потенциала предприятия в сравнении с требованиями рынка и 

потенциалом имеющихся конкурентов. 

При изучении информации об общем состоянии и тенденциях развития рынка 

необходимо рассмотреть эти вопросы применительно к следующим экономическим 

субъектам: отрасли, к которой относится выпускаемая предприятием продукция; странам, 

являющимся потребителями и производителями этой продукции; отдельным фирмам-

производителям, потребителям и продавцам продукции. 

В результате изучения международного рынка фирма получает систематизированную 

информацию о производственной и демографической базе страны-импортера, средствах 

регулирования рынка (таможенные правила, пошлины, налоги, ограничения импорта и т.д.), 

ожидаемом объеме спроса на экспортируемый товар, уровне цен, каналах распределения 

товаров, формах рекламной деятельности, видах упаковок продукции, условиях и расходах 

по доставке товара, конкурентной и конъюнктурной ситуации. Все эти данные позволяют 

предприятию-экспортеру с большой обоснованностью составить план маркетинга, определив 

в нем потенциальный сегмент либо международного рынка в целом, либо рынка отдельной 

страны, сроки проведения, продаж, местных посредников, размер ожидаемых затрат и 

прибыль, уровень финансового и других рисков. 

Выходя на рынок, производитель должен осознавать, что его товар не может 

удовлетворять запросы всех покупателей. Вместе с тем он должен стремиться к 

производству товара, который в наибольшей степени удовлетворял бы нужды и потребности 

существующих и потенциальных покупателей. Последнее возможно только в том случае, 

когда производителем установлен факт соответствия изготовляемых или запускаемых в 

производство товаров запросам и вкусам покупателей, определенно, насколько товары его 

фирмы отличаются по свойствам и качеству от товаров фирм конкурентов. Необходимо 

также выявить недостатки и достоинства товара, определить отношение к нему отдельных 

групп покупателей, выявить возможные изменения требований рынка к товару в 

перспективе, а также установить сферы его использования в будущем. На выяснение этих 

вопросов и направлено исследование рынка. Оно должно помочь фирме выбрать такой 

рынок сбыта и товар, который позволили бы расширить спрос и увеличить емкость рынка.  

Автором предлагается методика оценки факторов привлекательности отдельных 

зарубежных рынков сбыта на основе кабинетных исследований, которая рассмотрена на 

примере выбора предприятием мясоперерабатывающей отрасли промышленности рынков 

сбыта колбасной продукции Халяль. 
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Для анализа были выбраны 7 стран СНГ, имеющие относительно большую 

численность масульман – Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Туркмения, 

Киргизия и Грузия. В таблице 1 дана характеристика данных стран по отдельным 

показателям. 

Таблица 1 – Характеристика отдельных стран СНГ с точки зрения их 

привлекательности в качестве рынков сбыта колбасной продукции Халяль 
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Узбекистан 88 30 241 26612 26 229 8,8 0,9 6571 200 

Азербайджан 93,4 9417 8795 745 2590 3,5 79,1 2007 409 

Казахстан 47 16 910 7948 36021 94330 2,6 2130,2 5204 363 

Таджикистан 90 8 208 7387 3019 4180 1,4 367,8 1303 180 

Туркмения 89 5 240 4664 4609 8953 1,9 879,6 2025 196 

Киргизия 75 5 720 4290 1517 2955 1,9 265,2 1035 229 

Грузия 11 4 477 492 2395 8224 3,4 535,0 1300 188 

Максимальное 

значение 93,4 16910 26612 36021 94330 8,8 2130,2 6571 409,3 

Минимальное 

значение 11 9417 492 26 229 1,4 0,9 1035 180 

 

Для того чтобы получить интегральную оценку факторов привлекательности 

исходные оценки необходимо привести к сопоставимому виду. С этой целью можно 

использовать следующую формулу: 

𝐼𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑖𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑖𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑖𝑚𝑖𝑛
 

где Iij– сопоставимая оценка i-го фактора по j-той стране; 

хij – исходная оценка i-го фактора по j-той стране; 

хimin – минимальное значение i-го фактора; 

хimax – максимальное значение i-го фактора. 

В таблице 2 представлены оценки отдельных факторов привлекательности по 

анализируемым странам, рассчитанные в соответствии с формулой, а также интегральный 

показатель. 

 

Таблица 2 – Характеристика отдельных стран СНГ с точки зрения их 

привлекательности в качестве рынков сбыта колбасной продукции Халяль на основе 

интегральной оценки 

Страна  

Оценка 

численности 

масульман 

Оценка 

цены 

1 кг 

импорта 

Оценка объема 

импорта 

колбасных 

изделий на душу 

населения 

Обратная 

оценка 

поголовья 

крупного 

рогатого скота 

Оценка 

розничной 

цены за кг 

Интегральная 

оценка 

Узбекистан 1,000 1,000 0,000 0,000 0,087 0,417 

Азербайджан 0,318 0,282 0,037 0,824 1,000 0,492 

Казахстан 0,285 0,166 1,000 0,247 0,798 0,499 

Таджикистан 0,264 0,000 0,172 0,952 0,000 0,278 

Туркмения 0,160 0,075 0,413 0,821 0,068 0,307 

Киргизия 0,145 0,076 0,124 1,000 0,212 0,312 

Грузия 0,000 0,276 0,251 0,952 0,034 0,303 
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Как следует из полученных результатов, в качестве зарубежных рынков сбыта 

продукции Халяльдля предприятий мясоперерабатывающей отрасли Республики Беларусь 

целесообразно использовать Казахстан и Азербайджан. 

Далее необходимо рассчитать издержки, связанные с доставкой продукции и уплатой 

необходимых налогов и сборов для того, чтобы определить конкурентоспособность 

конкретного вида продукции по цене. 

В целомиспользование предложенной методики оценки и выбора зарубежных рынков 

сбыта обеспечивает снижение рисков и издержек при выходе предприятия любой отрасли на 

зарубежные рынки сбыта и способствует повышению эффективности его 

внешнеэкономической деятельности. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ВТО ДЛЯ 

БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Присоединение к ВТО позволяет стране стать полноправным членом многосторонней 

торговой системы, участвовать в выработке ее правил и иметь доступ к ее механизму 

разрешения споров. Значимость этой организации все возрастает. По оценке Всемирного 

банка, после присоединения России Всемирная торговая организация охватывает 97% 

мировой торговли [1]. 

Обязательства России перед ВТО являются нормами, обязательными для выполнения 

всеми странами Таможенного союза Россия-Казахстан-Беларусь. После подписания 

и ратификации Договора о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней 

торговой системы Беларусь как страна-член данного регионального торгового соглашения 

последовательно следует тарифным обязательствам, взятым Россией при вступлении в ВТО.  

Следует отметить, что в целом средний итоговый уровень тарифной защиты, 

согласованный Россией с ВТО, совместим с экономическими интересами Беларуси [2], о чем 

свидетельствует следующее: 

1) подавляющее число тарифных линий при формировании Единого таможенного 

тарифа Беларусь приняла на уровне российских ставок, то есть согласилась с повышением в 

отличие от прежнего белорусского таможенного тарифа; 

2) в результате снижения тарифов и, как следствие, увеличения импорта у 

потребителей появляется возможность покупать больше импортных товаров поболее низким 

ценам. Это означает, что в выигрыше находятся и население и предприятия, поскольку у них 

расширяется доступ к качественному импорту, в котором материализованы новые 

технологии; 
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3) вступление России в ВТО стало причиной ситуации, когда белорусские 

производители чувствуют реальную конкуренцию. Тем не менее, как показывает 

международный опыт, усиление конкуренции с импортными товарами может подталкивать 

государственные предприятия к реформированию и повышению эффективности работы. 

Например, в Китае через три года после вступления в ВТО некоторые из отраслей, 

изначально отнесенных к неконкурентоспособным на мировом рынке, стали развиваться 

быстрыми темпами [3, с. 167-168]. 

4) в связи с вхождением России в ВТО, резко сужаются возможности применения 

Беларусью таможенного тарифа. В Беларуси поддержке национального производителя 

отводится большое значение. Так, например, импортозамещение в Беларуси реализуется 

более десяти лет и является важнейшим элементом экономической политики государства. 

Однако, в преддверии вступления в ВТО, а также с учетом мировой тенденции к снижению 

уровня ограничительных барьеров в мировой торговле проводимая политика 

импортозамещения направлена не на дискриминацию импорта с помощью инструментов 

ограничительного характера, а на стимулирование национального производства, используя 

при этом соответствующие инструменты стимулирования национального производителя. 

Однако очевидны также определенные вызовы Беларуси, связанные со вступлением 

России в ВТО. К ним можно отнести: 

1) негативное влияние на отдельные товары отдельных белорусских предприятий, 

иностранные аналоги которых будут допускаться в Таможенный союз на несколько более 

либеральных условиях. 

Изменения в области таможенно-тарифного регулирования в связи со вступлением 

России в ВТО проводятся с учетом договоренностей, которые ранее были достигнуты по 

этому вопросу в рамках Таможенного союза. Вместе с тем, принимая условия ВТО, Россия 

согласовала с международной торговой организацией более низкие таможенные тарифы, чем 

те, которые действуют в Таможенном союзе. В связи с этим, как показывают расчеты 

белорусского МИД, по ряду товарных позиций у белорусских производителей возникают 

проблемы. Связано это с тем, что более низкие тарифные обязательства России перед ВТО 

создают более благоприятные условия для ввоза некоторых товаров на территорию 

Таможенного союза. 

Так, в отношении более 1000 позиций российские обязательства перед ВТО ниже 

действующих ставок Единого таможенного тарифа Таможенного союза на 7-15 процентных 

пунктов. Из них более 50 позиций – чувствительные для Республики Беларусь (например, 

молоко и сливки в твердом виде, содержащие какао пищевые продукты, краски, лаки, 

телефонные аппараты, телевизоры, а также продукция машиностроения – новые седельные 

тягачи низкого экологического класса для эксплуатации в условиях бездорожья, самосвалы) 

[2].  

Еще по 1500 позициям российские тарифные обязательства перед ВТО ниже 

действующих ставок Единого таможенного тарифа Таможенного на 4-6,5 процентных 

пунктов. Из них 160 позиций – чувствительные для Беларуси (синтетические нити, войлок, 

веревки, ткани и текстильные изделия, бутылки емкостью менее 1 л, стекловолокно, 

стиральные машины, трансформаторы мощностью более 500 кВА, печи микроволновые, а 

также некоторые новые и бывшие в эксплуатации полуприцепы, мебель деревянная) [2]. 

В рамках ВТО Россия также приняла на себя обязательства по сокращению 

искажающей торговлю поддержки сельского хозяйства с 9 млрд долларов в 2012 г. до 4,4 

млрд долл. в 2018 г. [4]. Поскольку в рамках ЕЭП страны намерены координировать 

экономическую политику, то Беларуси, скорее всего, придется также сокращать поддержку 

сельского хозяйства.  

2) потеря конкурентоспособности белорусской продукции на российском рынке. 

Вступление России в ВТО будет способствовать росту притока иностранных инвестиций, 

что обеспечит развитие и дальнейшую модернизацию российских предприятий и, как 

следствие, вытеснение белорусской продукции с российского рынка. Не выдержат 
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конкуренции со стороны не только зарубежных, но и российских товаров убыточные 

белорусские предприятия, а также субъекты хозяйствования, пользующиеся прямой 

бюджетной поддержкой. 

3) несоответствие рынку ВТО белорусских мер господдержки производителей. 

Фактически Беларусь становится уязвимой для антидемпинговых расследований, которые 

могут инициировать не только российские компании, но и производители из других стран 

ВТО, которые приходят на рынок России. 

4) невозможность защиты своих интересов. После вступления в ВТО Казахстана, 

Беларусь останется единственной страной в ЕЭП, которая не будет иметь доступа к 

механизму разрешения споров в ВТО. 

Таким образом, в текущей ситуации Беларуси необходимо: 

– разработать меры финансовой и кредитной поддержки экспорта, которые не 

противоречат нормам и стандартам ВТО; 

– принять меры технического регулирования с тем, чтобы ограничить ввоз 

некачественных товаров на территорию Таможенного союза; 

– разработать системы экспертизы нормативных актов на предмет их соответствия 

ВТО; 

– подготовить значительное число специалистов, в том числе и в профильных 

ведомствах; укрепить подразделения министерств, отвечающие за вопросы ВТО; внедрить 

учебные курсы и курсы по повышению квалификации, связанные с тематикой регулирования 

внешнеэкономической деятельности в рамках ВТО в вузах экономического профиля. 

В целом, на современном этапе развития международных торгово-экономических 

отношений первоочередной задачей для белорусских производителей должно стать не 

лоббирование вопроса усиления степени защиты внутреннего рынка, а повышение 

конкурентоспособности выпускаемой продукции, готовность предложить как 

отечественным, так и зарубежным потребителям пользующийся спросом товар. Наличие 

конкурентоспособного товара позволит поддержать должный уровень производства 

посредством наращивания объемов экспорта, что в свою очередь будет способствовать 

сохранению и созданию новых рабочих мест, а также пополнению налогами бюджета 

страны. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

МОБИЛЬНОСТИ НАУЧНЫХ КАДРОВ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И РОССИИ 

 

В сфере международного научно-технического сотрудничества наблюдается 

тенденция к регионализации - сотрудничеству государств по географическому признаку. 

Особый интерес в этой области представляет опыт Европейского Союза. Как 

свидетельствует практика, формирование единого научного и инновационного пространства 

в его рамках является наиболее эффективной формой научно-технического сотрудничества, 

взаимовыгодного для всех участников. Мобильность в различных ее вариантах, включая 

международную, изначально рассматривалась как важнейший механизм реализации этого 

масштабного проекта. Развитие мобильности закреплено в качестве основополагающего 

принципа в базовых актах, регулирующих общую научно-техническую политику ЕС, и что 

особенно важно, создана разветвленная многоуровневая институциональная инфраструктура, 

воплощающая этот принцип на практике.  

Многие страны мира рассматривают меры по стимулированию циркуляции кадров в 

качестве важного компонента научной политики, направленной на повышение качества 

научного потенциала и результативности научных исследований. Мобильность и 

взаимодействие ученых воспринимаются как необходимый элемент системы производства и 

передачи знаний в рамках научного сообщества parexcellence. Мобильность формирует 

контакты и трансфер знаний в научно-информационных сетях [1]. Развитие мобильности 

научных кадров способствует решению целого комплекса задач: созданию механизмов 

противодействия утечке умов; стимулированию научной карьеры; повышению 

привлекательности научных исследований для молодежи; повышению практической 

ориентации научных исследований; консолидации исследователей разных стран с целью 

формирования международной научно-исследовательской сети для решения наиболее 

актуальных научных проблем международного масштаба. 

Сотрудничество в области инноваций сегодня становится ключевым направлением 

интеграции на пространстве СНГ. Межгосударственная программа сотрудничества в 

инновационной сфере государств-участников СНГ на период до 2020 года предусматривает 

разработку комплекса мер институционального характера, нацеленных на создание 

необходимых элементов национальных инновационных систем, способствующих 

интеграции в единое инновационное пространство. Особое внимание в ходе реализации 

Программы предполагается уделить формированию механизмов эффективной мобильности 

научных, инженерно- технических кадров, а также молодых исследователей. В этих целях 

разработана специальная Подпрограмма «Кадры». Она должна послужить основой для 

интеграции инновационного пространства СНГ, создания конкурентного рынка труда, 

повышения квалификации специалистов, занятых в инновационной сфере, распространению 

передового опыта в сфере менеджмента инноваций и созданию профессионального 

сообщества инноваторов СНГ как части международного сообщества.  

В этом контексте, учитывая научный и кадровый потенциал России и Беларуси, 

сформировавшиеся кооперационные связи и опыт реализации десятков совместных 

программ, закономерным представляется рассматривать как приоритет создание единого 

научно-инновационного пространства Союзного государства. Реализация такого уровня 

проектов предполагает разработку соответствующих институциональных моделей, и 

мобильности научных кадров, учитывая опыт ЕС, могла бы стать одним из ведущих 

элементов такой системы. Однако сложившаяся в Союзном государстве практика научно-
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технического сотрудничества не рассматривает межстрановую мобильность исследователей 

в качестве важного инструмента развития кооперации в научно-технической сфере.  

Несмотря на продекларированные приоритеты формирования единого научно-

технологического пространства, серьезных шагов в направлении создания 

институционального каркаса для расширения взаимодействия в рамках Союзного 

государства сделано не было. Сотрудничество в научно-технической сфере осуществляется 

преимущественно в форме реализации программ Союзного государства. Программа 

представляет собой комплекс совместных мероприятий по укреплению безопасности, 

решению крупных социально-экономических задач государств-участников Договора о 

создании Союзного государства, включающего в себя проведение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, производственных, 

организационно-хозяйственных и других работ, увязанных по исполнителям, ресурсам и 

срокам их осуществления. 

Программы зарекомендовали себя как эффективная форма межгосударственной 

кооперации в научно-производственной сфере, на их реализацию расходуется порядка 90% 

средств бюджета Союзного государства. При этом на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы – до 40% средств. В программах участвуют десятки 

производственных и научных коллективов двух стран. Однако программа Союзного 

государства как форма кооперации не предусматривает каких-либо форм поддержки 

мобильности ее участников. 

В 2004 г. Национальной академией наук Республики Беларусь и Российской 

академией наук при участии Постоянного Комитета Союзного государств создан 

Межакадемический совет по проблемам развития Союзного государства (МАС) как форма 

сотрудничества российской и белорусской академий наук. В состав Совета вошли видные 

ученые российской и белорусской академий наук, а также представители Постоянного 

Комитета Союзного государства. Руководство Межакадемическим советом осуществляют 3 

сопредседателя – от НАН Беларуси, РАН и Постоянного Комитета Союзного государства. 

Основные цели Совета - координация научной деятельности двух академий в интересах 

становления и развития Союзного государства, исследование проблем развития Союзного 

государства, проводимые в рамках отдельных и совместных программ, участие совместно с 

органами исполнительной власти России, Беларуси и Союзного государства в определении 

актуальных задач науки. 

Научное сотрудничество Беларуси и России развивается преимущественно в рамках 

национальных академий наук и регламентируется Соглашением о научно-техническом 

сотрудничестве между Национальной академией наук Беларуси и Российской академией 

наук (2002г.), а также договорами между НАН Беларуси и рядом структурных подразделений 

РАН, отраслевыми академиями. Сотрудничество на основе договоров осуществляется и 

непосредственно между институтами двух академий. 

Некоторые формы межакадемического сотрудничества, оговариваемые в Соглашении, 

связаны с мобильностью научных кадров. Это разработка и реализация совместных научных 

и научно-технических проектов; содействие в доступе исследователей к уникальным 

установкам для проведения научных работ; содействие в повышении квалификации и 

подготовке научных кадров; участие в проведении международных конференций, 

симпозиумов и семинаров. Поощряется развитие непосредственных контактов и 

сотрудничества между научно-техническими центрами, институтами и отдельными учеными 

обеих стран. 

Существенный вклад в развитие межстрановой мобильности ученых вносят 

национальные исследовательские фонды. Белорусским республиканским фондом 

фундаментальных исследований постоянно предпринимаются шаги по развитию 

международного научного сотрудничества. По мнению руководства БРФФИ, взаимная 

выгода и плодотворность совместных исследований очевидны. Такое сотрудничество 

позволяет совместно использовать уникальные возможности (оборудование, материалы, 
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методики, информационные ресурсы и т.п.), имеющиеся у той или другой стороны, быстрее 

и на более высоком уровне получать научные результаты, более широко использовать их на 

практике. Существенно большее количество завершенных белорусско-российских проектов 

(в сравнении с данными по всем конкурсам) получает дальнейшее развитие в 

государственных программах фундаментальных исследований, комплексных программах 

научных исследований, государственных программах прикладных исследований, в 

межгосударственных интеграционных программах [2]. 

Регулярно проводятся конкурсы совместных научных проектов Белорусского 

республиканского фонда фундаментальных исследований и Российского фонда 

фундаментальных исследований, а также Российского гуманитарного научного фонда. В 

рамках реализации проектов БРФФИ предусмотрены командировки в пределах СНГ. При 

проведении научных мероприятий в рамках международных конкурсов за счет средств 

грантов РГНФ также допускается оплата расходов, связанных с поездкой на мероприятие 

российских участников. Однако в соответствии с условиями конкурса БРФФИ на соискание 

грантов финансовой поддержки участия ученых в зарубежных научных мероприятиях, фонд 

не поддерживает участие белорусских ученых в научных мероприятиях, проходящих на 

территории стран СНГ. 

Предпринимаемые в рамках национальных академий наук и научных фондов шаги по 

развитию научного сотрудничества, безусловно, дают позитивные результаты. Однако без 

государственной поддержки академии и фонды, в силу ограниченности собственных 

ресурсов, не в состоянии сформировать полноценную инфраструктуру поддержки 

межстрановой мобильности научных кадров.  

Между тем, рост масштабов и разнообразия форм международной мобильности 

исследователей сегодня является одним из трендов мирового развития науки. Разработка 

механизмов межстрановой мобильности научных кадров и принятие на государственном 

уровне соответствующих программ способствовали бы предотвращению утечки умов, 

формированию эффективной системы обмена научными кадрами, консолидации 

исследователей двух стран с целью формирования единого научного и инновационного 

пространства Союзного государства.  
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Структурные преобразования сопровождаются изменением отраслевой, региональной 

и технологической структур, вариацией рыночных долей, которые занимают крупные, 

средние, малые предприятия на глобальном, национальном, региональных и товарных 

рынках. 

Современная мировая экономика характеризуется следующими структурными 

изменениями: 

- переходом от базовых отраслей, являющихся ресурсоемкими, к наукоемким. 

Наблюдается временная последовательность в приоритетности развития отраслей: сырьевые 

производства, капиталоемкие производства, материалоемкие производства, наукоемкие 

производства. С появлением новых искусственных материалов, с развитием электронной 

промышленности и вычислительной техники изменились технологии производства, добычи 

и переработки, а также сам конечный продукт. С изобретением телекоммуникаций, 

спутниковой связи, Интернета кардинально изменились способы организации трудовой 

деятельности. Наука и информация играют сегодня ключевую роль в экономике. 

«Информационная революция» поставила вопрос о едином мировом информационном 

сообществе. Наука становится не только непосредственным, но и ведущим фактором в 

системе производительных сил, инновации становятся основным фактором интенсивного 

экономического роста.  

- ускорением темпов роста услуг. Для постиндустриальной структуры экономики 

прежде всего характерно изменение пропорций между производственной и 

непроизводственной сферами в пользу последней. При этом процесс повышения удельного 

веса промышленности уступает место сокращению ее доли, а затем и абсолютной 

численности занятых в индустриальном секторе хозяйства и материальном производстве в 

целом. Одновременно происходит рост сферы услуг, науки, образования, культуры. По 

данным экспертов ВТО за период с 1980 по 2013 гг. в целом по миру среднегодовые темпы 

роста торговли товарами составили 7%, услугами – 8% [1]. В 2013 г. объем мировой 

торговли товарами составил 18,8 трлн долл., услугами – 4,7 трлн долл. Отношение мирового 

экспорта товаров и услуг к суммарному мировому ВВП достигло 34% в 2013 году по 

сравнению с 20% в начале 1990-х годов. Изменился состав и характер услуг. В настоящее 

время услуги глубоко интегрированы в производство, выполняя функции по его 

обслуживанию. Широкое распространение получили отрасли так называемого «духовного 

производства» (наука, образование), а также отрасли, связанные с восстановлением 

физических и творческих способностей человека (здравоохранение, отдых, развлечения, 

спорт, физическая культура, искусство и т.д.). Они стали непосредственно влиять на 

эффективность производства. 

- сокращением доли сельскохозяйственного производства в ВВП и одновременным 

ростом его эффективности. Это объясняется, прежде всего, повышением интенсивности 

сельского хозяйства, которое приобретает индустриальный характер. Доля 

сельскохозяйственного производства в ВВП в развитых странах – 2,3%, в развивающихся – 

15,4%.  

- повышением доли обрабатывающих отраслей в структуре промышленности. 

Ведущими отраслями в обрабатывающей промышленности остаются машиностроение, 

электроэнергетика и химическая промышленность. Машиностроение и электроэнергетика 

по-прежнему непосредственно связаны с научно-техническим прогрессом всей мировой 

экономики. Машиностроение в развитых странах обеспечивает 28% ВВП, в развивающихся 
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– 27% ВВП. Химическая промышленность развивается, в основном, за счет появления 

многих видов синтетических материалов, получивших массовое применение в настоящее 

время. Для легкой и пищевой промышленности характерны низкие темпы роста.  

- повышением в структуре внешней торговли доли продукции обрабатывающей 

промышленности и сокращение добывающей. Доля продукции добывающих отраслей в 

промышленности развитых странах составляет менее 5% ВВП; в развивающихся – около 7% 

ВВП. 

- возрастанием роли малых предприятий в мировом экспорте. Мировыми лидерами в 

данной сфере являются Китай, Гон Конг, где доля малых и средних предприятий в общем 

объеме экспорта страны составляет 51%, далее следует Германия – более 40%. В Латинской 

Америке показатель невелик – 3-5%, в Африке – 0,1%.В ведущих странах мира сектор МСП 

играет важную роль в развитии экономики и повышении уровня благосостояния населения. 

МСП, являясь по определению более мобильными и гибкими, способными быстрее 

реагировать на постоянно изменяющуюся рыночную конъюнктуру, обеспечивают более 

высокую эффективность деятельности. Именно такие предприятия становятся локомотивом 

инноваций, обеспечивают быструю генерацию новых рабочих мест и самозанятость 

населения при относительном сокращении занятости в традиционных областях. Однако 

данные процессы происходят неравномерно в различных группах стран. По данным 

Европейской экономической комиссии ООН, в странах ЕС в 2012 г. на долю МСП 

приходится более 98 % предприятий (20,7 млн субъектов), из них 92 % микро-предприятия с 

числом занятых до 10 человек. МСП создает 58% ВВП и обеспечивается до 67 % занятости 

(87 млн человек), доля МСП в общем объеме экспорта стран доходит до 47 %, однако только 

13 % экспортной выручки приходится на рынок за пределами Евросоюза [1].  

Структурные изменения в мировой экономике также характеризуются значительным 

ростом роли развивающихся стран в мировой торговле, что усилило международную 

конкуренцию. Если в 1980 г. доля развивающихся экономик составляла 34% в мировом 

экспорте, то в 2013 г. она достигла 49%. При этом существенно увеличилась доля мировой 

торговли "Юг-Юг" – с 8% в 1990 до 26% в 2013г., а также «Север – Юг» – с 33% до 39%. 

Торговля между развитыми странами («Север-Север») понизилась с 56% до 35%. За 

тридцатилетний период значительно изменились позиции в мировой торговле Китая и 

Республики Корея, которые с 30 и 32 мест в 1980 г. переместились в 2013 г. на 1 и 7 

соответственно. По мнению экспертов международных организаций в ближайшие 

десятилетия развивающиеся страны могут опередить развитые государства по темпам роста 

внешней торговли и валового продукта в 2–3 раза. Сохранится неравномерность развития 

отдельных стран. Наряду с благоприятными перспективами стран БРИКС большой 

потенциал развития имеет так называемая группа – следующие одиннадцать (next eleven). В 

эту группу входят Бангладеш, Республика Корея, Египет, Индонезия, Иран, Мексика, 

Нигерия, Пакистан, Филиппины, Турция и Вьетнам.  

Уменьшилась специализация стран в экспортных поставках и рост их схожести с 

точки зрения экспорта. Улучшение в области транспорта, телекоммуникаций и 

информационных технологий, наряду с развитием экономической интеграции и большей 

открытости торговли привели к повышению уровня мобильности стран. Сравнительные 

преимущества или международные различия в факторах производства во многих странах 

стали более слабо выраженными. Более очевидными стали сравнительные преимущества по 

географическому фактору. 

Более разнообразными стали формы работы стран на зарубежных рынках. 

Значительное развитие получили международная торговля лицензиями, франчайзинг, 

электронная торговля, международные стратегические альянсы. Глобальные масштабы 

приобрели цепочки создания добавленной стоимости. В настоящее время 30% в общем 

объеме международной торговли составляет реэкспорт промежуточных товаров [2]. С 

середины 90-х годов эта доля выросла почти на 10 процентных пунктов, что свидетельствует 

о повышении международной взаимозависимости в рамках международных 
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производственных цепочек и необходимости учета добавленной стоимости. Согласно 

расчетов экспертов UNCTAD, 80% мировой торговли связано с производственными сетями, 

созданными ТНК, 60% - это непосредственно торговля промежуточными товарами и 

услугами на различных стадиях производственного процесса. Эффективный доступ к 

импорту промежуточных ресурсов повышает конкурентоспособность фирм во 

взаимозаменяемом мире. 

Значительное развитие получила внутрирегиональная торговля. Региональные 

торговые соглашения по данным ЮНКТАД и ВТО охватывают более 50% мировой 

торговли, в том числе 16% - беспошлинная торговля. Доля внутрирегиональной торговли в 

экспорте Азии повысилась с 42% в 1990 г. до 52% в 2013 г. (если учитывать Европейский 

союз как единое целое). В ЕС в 2013 г. она составила 75%. Доля внутрирегиональной 

торговли в экспорте Северной Америки увеличилась с 41% до 56% (между 1990 г. и 2000 г.) 

и снизилась до 49% в 2013 г. [1]. Другие географические регионы (Южная Америка, Африка, 

Ближний Восток и Содружество независимых государств), по данным Всемироной торговой 

организации, в основном торговали не между входящими странами, а с другими регионами. 

Практически все государства за редким исключением являются участниками одного или 

нескольких соглашений о региональной интеграции. По состоянию на 1 сентября 2014 г. в 

Секретариате ВТО было зарегистрировано 379 Региональных торговых соглашений [1].  

Учитывая структурные изменения в мировой экономике структуру общественного 

сектора Республики Беларусь необходимо преобразовать так, чтобы его работа стала 

эффективнее. Это относится и к товарам, услугам, и к управлению. Для того чтобы 

структурные реформы были более эффективными, обычно они оформляются в виде 

программ – рассчитанных на долгосрочную реализацию, взаимосвязанных между собой 

мероприятий. Программы могут быть различными по своему содержанию, целям, задачам, 

методам оформления и отражают конкретные особенности национальной экономики. 

Результаты реализации программ структурного реформирования показывают их 

эффективность и результативность. Наметившаяся экономическая стабилизация, выводы в 

годовом отчете за 2014 г. Международного Валютного фонда позволяет сделать вывод о том, 

что страны с переходным типом экономики смогут в долгосрочной перспективе выйти на 

устойчивые показатели экономического роста. 

Основной вывод, который можно сделать из обзора МВФ и Всемирного банка по 

Беларуси, заключается в том, что реальный рост ВВП в 2014 году снизился из-за внешних 

факторов и снижения внутреннего спроса [3]. Эксперты Всемирного банка признали, что 

многие реформы, которые они предлагают провести нашей стране, уже включены в план 

совместных действий правительства и Национального банка и если структурные реформы в 

дальнейшем проводить последовательно, то они могут повысить конкурентоспособность 

экономики и приведут к устойчивому росту на 6-7% в среднесрочной перспективе. 
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ПРИНЦИПЫ, УСЛОВИЯ СИСТЕМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ НА РЫНОК ЛИТВЫ  

 

В последние годы в мире произошли значительные изменения, оказывающие 

существенное влияние на развитие экономики различных государств. Вызовы XXI века – 

растущее давление глобальных блоковых структур на развитие национальных экономик, 

усиление противоречий между экономически развитыми и развивающимися странами, 

ликвидация последствий мирового финансово-экономического кризиса, ужесточение борьбы 

за рынки сырья и сбыта – существенно сказываются не только на экономической и 

социальной политике любого государства, но и выборе эффективных путей продвижения 

товаров на внешние мировые рынки.  

Поэтому в условиях рыночных отношений и усиления конкуренции появилась острая 

необходимость в разработке системы продвижения товаров для увеличения объемов продаж, 

выхода предприятий на новые рынки, улучшения имиджа предприятий, т.е. система 

продвижения товара на рынок стала необходимым элементом успешного функционирования 

предприятий – это важный резерв для решения проблем сбыта продукции. К основным 

принципам, которые должны быть учтены при построении системы продвижения товаров на 

рынок, относятся [1]: принцип системного подхода, оптимальности, непрерывности, 

вариантности, достаточности информации, верифицируемости, эффективности. Данные 

принципы основаны на общих принципах социально-экономических моделей. Кроме 

вышеперечисленных принципов функционирования системы продвижения товаров на 

рынок, необходимо учитывать и условия ее существования: как внешние, так и внутренние. 

Большое влияние на продвижение товара оказывает макро и микроэкономическая 

ситуация в стране. Макроэкономическая ситуация – это существенные различия 

платежеспособности населения в разных регионах; резкие отличия по группам предприятий, 

связанные с их оснащенностью, технологическим и финансовым уровнем; постоянно 

меняющиеся условия внешней среды; относительно нестабильная экономическая и 

политическая обстановка. К основным микроэкономическим проблемам можно отнести 

проблему выбора способов продвижения товара на рынок, оптимизацию соотношения 

качества и цены продукции, отсутствие комплексной методики разработки и оценки системы 

продвижения товаров. 

Проблема продвижения товаров на внешние рынки у любого государства, в том числе 

и Республики Беларусь, является весьма актуальной. Республика Беларусь, находясь в центре 

Европы, является страной с открытой экономикой и в своем развитии в определенной мере 

зависит от состояния и перспектив развития экспорта и его конкурентоспособности. 

За время, прошедшее с момента обретения независимости, Беларусь установила 

торгово-экономические отношения практически со всеми европейскими государствами. 

Основными партнерами Беларуси среди европейских стран являются Германия, Нидерланды, 

Польша, Италия, Литва, Великобритания, Латвия и др. В десятку основных торговых 

партнеров Республики Беларусь традиционно входит Литовская Республика. 

Литва – государство в Восточной Европе, член Евросоюза. Территория 65,2 тыс. км2, 

население 3,2 млн человек. Экономика Литвы – крупнейшая среди трех прибалтийских 

стран. ВВП на душу населения в Литве более чем на 40% выше среднемирового показателя. 

Это среднеразвитая, индустриально-аграрная страна. Литва находится на 27 месте из 183-х в 

рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса в стране. В сравнении с соседними 

странами это существенно лучше российского показателя, выше, чем показатели Латвии и 

Беларуси, но ниже, чем показатели Польши [2]. 
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Экономика Литвы стабильно развивалась до 2008 года, но отток капитала во время 

кризиса вызвал спад экономического развития в конце года. Резкое сокращение как 

внутреннего спроса, так и экспорта началось в 2009 году, реальный ВВП снизился на 14,7% 

(таблица 1) – самое сильное падение в ЕС после Латвии. Налоговые доходы упали 

параллельно со снижением экономической активности. Правительством были приняты меры 

по сдерживанию внутреннего спроса, включая сокращение государственных расходов, чтобы 

избежать кризиса платежного баланса.  

 

Таблица 1 – Основные социально-экономические показатели Литовской Республики 

2008-2013 гг. 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Население, млн чел. 3,4 3,3 3,3 3,0 3,0 3,0 

ВВП в текущих ценах, млрд долл. США 47,3 36,8 36,3 42,9 42,3 45,8 

Темп роста ВВП, % 2,9 -14,7 1,3 6,0 3,7 3,4 

ВВП на душу населения, долл. США 14 071,3 11 033,6 11 046,1 14 158,0 14 172,3 15 358,5 

ВВП по ППС, млрд долл. США 64,3 55,4 56,8 62,4 64,8 68,1 

Объем промышленного производства (рост %) 1,5 -25,6 17,9 7,4 3,7 7,9 

Объем промышленного производства (% от 

ВВП) 
21,6 20,6 22,3 - 24,75 - 

Валовое накопление основного капитала (% от 

ВВП) 
25,5 17,1 16,1 16,9 16,3 16,7 

Государственные расходы на конечное 

потребление (млрд долл. США) 
9,12 8,1 7,2 8,1 - - 

Расходы домашних хозяйств на конечное 

потребление (млрд долл. США) 
31,1 25,4 23,4 27,2 - - 

Золотовалютные резервы (за исключением 

золота, млн долл. США) 
6,3 6,4 6,3 7,9 8,2 7,8 

Государственный долг (% от ВВП) 18,4 34,2 43,4 43,5 49,4 40,1 

Уровень инфляции, % 10,9 4,4 3,8 4,1 3,1 1,2 

Уровень безработицы, % 5,8 13,7 17,8 15,3 13,2 12,4 

Внешнеторговый оборот, млрд долл. США 54,74 34,76 44,15 59,82 61,63 62,9 

Экспорт товаров, млрд долл. США 23,65 16,45 20,75 28,05 29,61 30,4 

Импорт товаров, млрд долл. США 31,10 18,30 23,40 31,77 32,02 32,5 

Сальдо внешней торговли, млрд долл. США -7,45 -1,85 -2,65 -3,72 -2,42 -2,1 

Экспорт товаров на душу населения, долл. США 7 041,50 4 927,20 6 312,52 9 256,87 9 917,70 9 500 

Сальдо счета текущих операций (млн долл. 

США) 

-

6 309,61 
1 462,45 14,85 -619,12 -99,55 - 

Сальдо счета текущих операций (% от ВВП) -13,35 3,97 0,04 -1,44 -0,24 - 

Отношение ЗВР к месячному объему импорта 2,10 3,83 2,91 2,76 2,73 - 

Источник: http://www.worldbank.org/ru/region/eca [3] 

 

Экономика Литвы в 2010 году начала постепенно восстанавливаться. Позитивные 

тенденции в развитии экономики Литвы были обусловлены растущим производством и 

расширением экспортных рынков для литовских товаров и услуг.  

В настоящее время экономические проблемы, которые переживает зона евро и 

Евросоюз в целом, оказали в 2013 году свое воздействие и на литовскую экономику. На фоне 

низкой активности в экономике стран ЕС, Литва остается все еще одной из наиболее 

растущих экономик в Европе, хотя в 2013 году зафиксированный темп роста ВВП (3,4%) 

немного ниже, чем в 2012 году (3,7%). Рост ВВП обеспечивался стабильной промышленной 

продукцией – рост 7,9% (кроме транспортной и строительной отрасли), а также ростом 

объемов внутренней торговли – 4,1%. 

http://www.worldbank.org/ru/region/eca
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Важным торгово-экономическим партнером Литвы является Республика Беларусь – 

малая индустриальная страна с открытой экономикой, обладающая ограниченными 

природными ресурсами и незначительной емкостью внутреннего рынка. 

Внешнеторговое сотрудничество Беларуси и Литвы позволяет достичь рекордных 

результатов. Литовская республика занимает 8-ое место в общем объеме товарооборота 

Беларуси, 5-е место в объеме экспорта и 10-е место в объеме импорта [4]. По итогам 2013 г. 

объем взаимной торговли составил 99,4% к уровню 2012 г. Белорусский экспорт сложился на 

уровне 1076,9 млн долл. (91,2 % соответственно), импорт – 466,4 млн долл. (125,6%). Сальдо 

внешней торговли положительное в размере 610,5 млн долл. (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Динамика взаимной торговли товарами между Беларусью и Литвой, млн 

долл. США  
Период Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо 

2009 г. 557,4 362,3 195,2 +167,1 

2010 г. 698,8 450,9 247,9 +202,9 

2011 г. 1156,1 859,3 296,8 +562,5 

2012 г. 1556,3 1185,2 371,1 +815,1 

2013 г. 1543,3 1076,9 466,4 +610,5 

2013 г. в % к 2012 г. 99,4 91,2 125,6  

Источник: http://lithuania.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/trade_economic/ [4] 

 

Номенклатура белорусского экспорта в Литву диверсифицирована: поставки в 2013 

году осуществлялись по 555 товарным позициям. В структуре белорусского экспорта в 

Литву преобладает продукция нефтехимического комплекса, металлообработки и сельского 

хозяйства. Наиболее крупными товарными позициями, импортируемыми из Литвы в 

Беларусь, являются электрогенераторные установки, продукты для кормления животных, 

отходы, полученные при извлечении соевого масла, цемент, грузовые автомобили. 

В 2013 г. в экономику Беларуси поступило 105,7 млн долларов прямых иностранных 

инвестиций из Литвы. В свою очередь белорусским бизнесом инвестировано в экономику 

Литвы 79,3 млн долл. прямых иностранных инвестиций. На территории Беларуси 

осуществляются либо намечены к реализации в ближайшей перспективе более 15 крупных 

инвестиционных проектов с участием литовского капитала общим объемом порядка 650 млн 

долларов. Благодаря конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству Беларуси и 

Литвы в транспортно-транзитной сфере в 2013 году удалось развить позитивную динамику 

двусторонней торговли услугами.  

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что на современном этапе, хотя 

экономика Литвы испытывает определенные трудности в своем восстановлении после 

экономического кризиса, определенные сдвиги в положительную сторону имеют место (рост 

ВВП, в том числе и на душу населения, снижения дефицита государственного бюджета и 

приближение его значения к пороговому уровню, снижение уровня инфляции и 

безработицы, государственного долга и сальдо внешней торговли). Успешно развивается 

торгово-экономическое сотрудничество и внешнеэкономическая деятельность. Особо 

следует отметить взаимную успешную торговлю Литвы и Беларуси, развитую дилерскую 

сеть белорусских предприятий и деятельность совместных предприятий, что свидетельствует 

о направленности на сближение экономик двух стран. 

Для дальнейшей активизации двухстороннего сотрудничества и дальнейшего 

продвижения товаров Беларуси на рынок Литвы, предлагается: 

1. Расширить возможности экспорта из Беларуси малогабаритных тракторов марки 

«Беларус», пользующихся в Литве большим спросом, и увеличить объемы сборочных 

производств этих тракторов на внешние рынки. 

2. При условии разработки и освоения на территории Беларуси новых 

месторождений нефти и газа, увеличить объемы поставок нефтяных газов. 

http://lithuania.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/trade_economic/
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3. Учитывая импорт минерального топлива Литвы из различных стран мира, 

включить в перечень поставок рапс – как для технических, так и пищевых целей, 

возможности выращивания которого в Беларуси неограниченны и оценены многими 

странами. 

4. Расширить торгово-экономическое сотрудничество Республики Беларусь и 

Литвы, учитывая, что в настоящее время удельный вес экспорта Республики Беларусь в 

Литву в импорте Литвы составляет – 3,4%, а удельный вес импорта РБ из Литвы в экспорте 

Литвы составляет – 1,5%. 

5. Наладить экспорт готовых изделий из льна, что намного выгоднее, чем ткани 

или льноволокно. В Беларуси есть все возможности по увеличению объемов не только по 

выращиванию, но и изготовлению изделий. Так, к 2015 году в стране должно быть по 

указанию Правительства Республики Беларусь 18 предприятий, способных выработать 60 

тыс. тонн качественного льноволокна определенного размера [5]. 

6. Расширить возможности экспорта древесины и лесоматериалов, исключив их 

поставки из других стран с учетом транспортных расходов. 

7. Расширить ассортимент поставок пищевых продуктов за счет экологически 

чистых продуктов со знаком «натуральный продукт». 

8. Учитывая возрастающие потребности Литовской республики для получения 

высоких урожае, увеличить объемы поставок азотных и смешанных минеральных 

удобрений. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФРАНЧАЙЗИНГ: ФУНКИОНИРОВАНИЕ, КРЕДИТОВАНИЕ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

В настоящее время международный франчайзинг занимает прочные позиции 

практически во всех странах. Количество франчайзеров и соответственно франчайзинговых 

сетей растет высокими темпами. По данным Международной ассоциации франчайзинга в 

конце первого десятилетия двадцатого столетия в мире насчитывалось около 16,5 тысяч 

франчайзеров, более 1,2 миллионов франчайзи, общий объем продаж сетей составлял 

1,4 триллиона долларов США, а занятость в данной сфере бизнеса колебалась на уровне 

12 миллионов человек [1 с. 49]. 

Общей тенденцией глобального рынка франчайзинга последних лет является 

положительная динамика роста благодаря растущему среднему классу в развивающихся 

странах Южной Америки, Восточной Европы и Азии. Франчайзеры, предлагающие 

европейские, американские и японские товары массового спроса, заинтересованы в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E8%F2%E2%E0
http://www.worldbank.org/ru/region/eca
http://lithuania.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/trade_economic/
http://www.finatica.by/
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расширении своего присутствия на новых рынках и стремятся открывать франчайзинговые 

точки в различных уголках мира. 

Лидерами по числу франчайзеров являются Китай и США. Кроме того, большое 

количество франчайзинговых сетей присутствует в таких странах, как Республика Корея 

(2420 франчайзеров), Бразилия (1688 франчайзеров), Индия (1575 франчайзеров), Турция 

(1400 франчайзеров), Франция (1389 франчайзеров) и Россия (1300 франчайзеров). Данную 

ситуацию можно объяснить относительным пресыщением американского рынка 

вышеобозначенной моделью ведения бизнеса и развитием альтернативных форм.  

Что касается таких стран, как Китай, Бразилия, Индия, Турция, Россия, то здесь 

организация бизнеса по франчайзингу обретает все большую популярность ввиду таких 

преимуществ, как использование марки, которая уже завоевала лояльность потребителей и 

репутацию, возможность работы по бизнес-модели, проверенной временем, а также 

значительная экономия инвестиций на становление бизнеса, обучение, маркетинг. 

Кроме того, рост количества франчайзеров объясняется важными изменениями в 

законодательствах стран. Настоящего пика этот процесс достиг в период 1990-2000 гг. В 

Австралии, Бразилии, Венесуэлле, Индонезии, Италии, Китае, Малайзии, Мексике, России, 

Франции и Южной Корее существуют собственные нормы в этой сфере деятельности.  

Также были созданы международные франчайзинговые организации. Благодаря 

деятельности международных франчайзинговых организаций, отсутствие правового 

регулирования в той или иной стране не препятствует выходу франчайзеров на рынок этих 

стран, и предоставляет большую свободу при выборе новых рынков. 

Следует отметить особенности изменения политики международных кредитных 

организаций в области предоставления финансовых ресурсов франшизам: 

 установление более низких процентных ставок по сравнению с данным 

параметром, применяемым при кредитовании самостоятельных предприятий; 

 возможность привязки процентных ставок по кредитам к базовым отраслевым 

показателям (например, при кредитовании франчайзи нефтяных компаний процентная ставка 

по кредитам соотносится с индексом изменения цен на сырую нефть или конечные 

нефтепродукты; при колебаниях данного индекса процентная ставка корректируется); 

 предоставление субъектам франчайзинга бесплатного обслуживания в банке в 

течение первого года (данный механизм предоставляет возможность франчайзи и 

франчайзерам пользоваться всем спектром банковских услуг без необходимости оплаты 

комиссий и вознаграждений; некоторые банки при условии значительного постоянного 

годового оборота средств по расчетному счету увеличивают данный период); 

 кредитование франчайзи коммерческими банками с использованием 

государственных гарантий. Государство выступает поручителем по кредитам, 

предоставленным франчайзинговым предприятиям, и в случае невозвращения полученных 

финансовых ресурсов последними за счет средств бюджета или внебюджетных фондов 

возмещает банку его убытки. Следует отметить, что за предоставление гарантий 

государственным органом взимается комиссия в размере 2,5-5% от суммы кредита; 

 кредитование компаний-франчайзеров под залог принадлежащих им брэндов. 

При использовании данной схемы стоимость брэнда должна оцениваться компаниями, 

специализирующимися в данной сфере. В этом случае брэнд должен быть достаточно 

известным и иметь стоимость, соизмеримую с размером запрашиваемого кредита. При 

невозвращении кредита брэнд может быть реализован путем проведения аукциона либо 

перейти в собственность банка. В последнем случае кредитная организация приобретает 

право сбора роялти с действующих франчайзи данной сети. Преимуществом данного 

механизма является то, что при регулярном взимании роялти с операторов франшизы 

коммерческий банк имеет возможность получить значительно большую сумму, чем размер 

кредита и проценты по нему. 
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 кредитование франчайзеров с использованием механизма факторинга. В этом 

случае процентные платежи за пользование кредитом франчайзер не выплачивает 

непосредственно банку, а предоставляет последнему право требования роялти с одного или 

нескольких франчайзи. При этом объем роялти должен быть соизмерим с размером 

процентных платежей за пользование кредитными ресурсами; 

 кредитование франчайзи коммерческим банком под поручительство 

франчайзера или ассоциаций франчайзи; 

 кредитование субъектов франчайзинга под залог их частной собственности с 

использованием гарантий третьих лиц; 

 предоставление кредитов франшизам с использованием схем страхования 

кредитных рисков крупными страховыми компаниями [2, с. 115-116]. 

Однако, несмотря на внушительный список отраслей, в которых используется 

франчайзинг, и его распространение во всем мире, эта модель отнюдь не является 

универсальным способом ведения бизнеса и не применяется повсеместно. Более того, для 

франчайзинга характерна концентрация в определенных отраслях, круг которых весьма 

ограничен. По итогам одного из исследований Международной франчайзинговой ассоциации 

18% франшизных систем сосредоточены в области быстрого питания и 11% – в сфере 

розничной торговли.  

Результаты других исследований свидетельствуют о том, что в некоторых областях 

деятельность франчайзеров более эффективна, чем в других. На долю франчайзеров 

приходятся основные объемы продаж в таких отраслях, как предоставление услуг печати и 

копирования, подготовка налоговой отчетности, фирменная розничная торговля продуктами 

питания, и примерно половина продаж в сферах ресторанного бизнеса и предоставления 

жилья [3, c. 443-465]. 

Как отмечалось выше, на современном этапе во многих странах глобальный 

франчайзинг используется предпринимателями и успешно функционирующими компаниями 

как эффективная модель организации, ведения и расширения бизнеса.  

 Международный франчайзинг применяется в отраслях, к числу которых относятся 

ремонт и продажа автомобилей, продажа книг, строительные материалы, бизнес-услуги, 

общественное питание, недвижимость и др. 18% франшизных систем сосредоточены в 

области быстрого питания и 11% – в сфере розничной торговли. Наиболее крупные по 

количеству франчайзинговых предприятий сегменты из сферы общественного питания 

включают хлебопекарни и булочные, кофейни, рестораны быстрого питания, рестораны 

полного сервиса, производство мороженого и замороженных йогуртов, приготовление 

пиццы и другие виды франшиз, связанных с едой. Это следует учитывать успешным 

белорусским компаниям, которые бы могли создавать и/или развивать свои сети в Беларуси 

и за рубежом, используя франчайзинг. Белорусские товары пользуются доверием у 

потребителей соседних стран. Развитие собственной торговой сети в этих странах путем 

продажи франшизы – оптимальный путь развития для белорусских производителей. 

 В отличие от других стран, рынок Беларуси пока не насыщен известными брендами, 

поэтому на нем нет конкуренции. И это делает его привлекательным для иностранных 

франчайзеров. Однако, развитие франчайзинговых сетей, то есть приход иностранного 

капитала и новых технологий в нашу страну, требует дальнейшего развития 

законодательства и права в области охраны интеллектуальной собственности. Следует 

использовать опыт создания специализированных, реально работающих программ 

кредитования предпринимателей, открывающих бизнес по франшизе, что позволит создать 

достаточный уровень финансовой поддержки предпринимателей.  

Белорусским банкам следует разработать схемы работы с системами фрачайзинга, 

оказывать услуги, которые предоставляются франчайзерам и франчайзи за рубежом: 

консалтинг информации о рынке коммерческой концессии, анализ проектов франчайзеров и 

франчайзи по расширению их франчайзинговых сетей, посредничество между франчайзером 
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и потенциальными франчайзи, юридические консультации в сфере коммерческой концессии 

и т.д  

 Международный опыт функционирования франчайзинга показывает, что следует 

учитывать национальную специфику. Специфика ведения бизнеса в Беларуси отличается 

непрозрачностью и замкнутостью, зачастую как франчайзер, так и франчайзи не владеют 

многими информационными аспектами коммерческой концессии. Это и стратегическое 

развитие компании с использованием схемы франчайзинга, и тонкости перехода бизнеса на 

ведение дел при помощи франчайзинга и др. Тогда как для эффективного развития 

франчайзинга требуется максимальная открытость отношений между франчайзером и 

франчайзи. Именно поэтому во всех странах, где франчайзинг развит достаточно хорошо 

(США, Бразилия, Бельгия, Франция, Австралия, Испания, Канада и др.), законодательно 

установлена обязанность обмена всеобъемлющей информацией о своём бизнесе между 

субъектами франчайзинга во время действия договора франшизы. За нарушение подобных 

положений предусмотрены жестокие санкции. 

 Внешние условия благоприятствуют распространению франчайзинга в Республике 

Беларусь. За последние несколько лет в Беларуси появилось большое количество инвесторов, 

желающих вкладывать деньги в создание бизнеса через франчайзинг. Государство нацелено 

на развитие малого и среднего бизнеса, и Ассоциация франчайзеров и франчайзи 

«Белфранчайзинг» включена в государственную программу по развитию 

предпринимательства на 2013-2015 годы. Беларусь ставит перед собой задачи по развитию 

экспорта, привлечению инвестиций, развитию бизнеса в регионах – франчайзинг 

подходящий инструмент для решения всех этих задач. А значит, при наличии 

сопутствующих условий развитие франчайзинга в Беларуси будет происходить гораздо 

активнее. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АУТСОРСИНГ ДЕЛОВЫХ УСЛУГ 

И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ В РАЗВИТИИ ЭКСПОРТА БЕЛАРУСИ 

 

Сфера услуг большинства экономически развитых стран характеризуется высоким 

удельным весом в структуре производства научно-технических, информационно-

коммуникационных услуг и услуг, связанных с предпринимательской деятельностью. 

Услуги все чаще сопровождают отрасли материального производства, продажу товаров; 

около 45% валового выпуска данной сферы в развитых странах используется в качестве 

промежуточного потребления в других отраслях экономики. Отмечается тенденция 

увеличения объема услуг на единицу выпущенной продукции [1, с. 42]. 

Одним из способов взаимодействия продавца и покупателя услуг является аутсорсинг, 

то есть передача ряда функций или частей бизнес-процессов стороннему подрядчику, 

профессионально специализирующемуся на оказании таких услуг.Отличительным 

http://franch.biz/redirect.php?http/belfranchising.by/
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признаком аутсорсинговой организации является модель постоянного предоставления 

сервиса. Аутсорсеры также могут привлекаться на выполнение разовых работ, связанных с 

реализацией отдельных достаточно масштабных проектов. В таких случаях 

продолжительность проектов составляет от 1 года до 5 лет и более. 

В экономически развитых странах эффективность практики аутсорсинга деловых и 

профессиональных услуг ныне общепризнана. Аутсорсинг позволяет повысить 

эффективность осуществления большей части обслуживающих процессов, контролировать 

издержки компании, повысить качество услуг, обеспечить доступность новых технологий, 

сократить капитальные затраты, оптимизировать количество административного и 

управленческого персонала. По данным Европейской логистической ассоциации, аутсорсинг 

услуг может принести экономию финансовых затрат до 60%. 

Автоматизация бизнеса сегодня дает возможность фрагментировать бизнес-процессы, 

то есть разбивать на части и рассылать в любую страну для обработки. Именно такая 

возможность передачи части работ в другие страны дала жизнь феномену международного 

(или оффшорного) аутсорсинга. Автоматизация бизнеса позволяет создавать глобальный 

офис, не ограничиваясь стенами здания или границами государств, что дает возможность 

иметь доступ к дешевой рабочей силе и высококвалифицированным специалистам из других 

стран. 

Подмеждународным (или оффшорным) аутсорсингом понимается предоставление 

услуг аутсорсинга поставщиком любого иностранного по отношению к стране заказчика 

государства. В рамках оффшорного аутсорсинга выделяется также неашорный аутсорсинг 

– страна-поставщик услуг находится в ближнем зарубежье по отношению к стране-заказчику 

[2, c. 3]. 

На мировом рынке лидерами в потреблении услуг аутсорсинга являются США (доля 

мирового рынка - 60%) [3]. За последние 10 лет США создали 2,4 млн рабочих мест в 

результате аутсорсинга услуг за рубежом [4].Вторым по значению рынком-потребителем 

данного вида услуг является регион Западной Европы. Третий по величине заказчик услуг 

аутсорсинга – Япония [2, c. 14]. 

В части аутсорсинга бизнес-процессов 41% европейских заказчиков пользуется в 

настоящее время услугами поставщиков из других стран. При этом Великобритания 

формирует от 50 до 100% спроса региона на услуги оффшорных поставщиков. Также 

услугами оффшорных поставщиков успешно пользуются 44% североамериканских 

заказчиков, и явно просматривается тенденция к увеличению числа таких пользователей в 

будущем. Что касается Азиатско-Тихоокеанского региона, здесь спрос на услуги 

международного аутсорсинга невелик - 76% пользователей предпочитают местных 

поставщиков. Это вполне закономерно является следствием того факта, что многие страны 

данного региона сами являются мировыми поставщиками услуг аутсорсинга. 

Анализ структуры мирового рынка услуг аутсорсинга бизнес-процессов в период 

2002-2010 гг. показал, что наибольшим спросом среди заказчиков пользуются аутсорсинг в 

области трудовых ресурсов (управление предприятием), а также аутсорсинг в области 

привлечения и удержания клиентов (управление взаимоотношениями с клиентами) (таблица 

1). К наиболее востребованным направлениям в области аутсорсинга трудовых ресурсов 

относятся такие направления как осуществление расчета фонда заработной платы, 

образование и тренинги, подбор и наем сотрудников, а также кадрово-административные 

услуги [2, c. 12-13]. 

При этом процент малоуспешных сделок на аутсорсинг довольно невысок, и 

варьируется в зависимости от региона. Например, в Северной Америке только 9% заказчиков 

услуг аутсорсинга бизнес-процессов когда-либо прерывали или вовсе отказывались от 

сделки на аутсорсинг. В Западной Европе процент отказов находится на таком же уровне – 

он составляет порядка 12%. Высок процент отказов от сделок на аутсорсинг бизнес-

процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 26%. [2, c. 15]. 
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Таблица 1 – Динамика расходов конечных пользователей на услуги аутсорсинга 

бизнес-процессов, по направлениям, млрд долл. США, 2002-2012 гг. [2, c. 12] 

Направление 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Управление 

предприятием 

39,5 45,3 48,1 52,3 57,7 65,5 70,8 67,1 69,4 72,2 75,6 

Управление 

взаимоотношениями с 

клиентами 

19,9 22,6 26,0 28,4 30,9 35,1 37,9 35,9 37,6 39,6 41,7 

Управление поставками и 

отгрузками 

13,6 15,3 17,1 18,6 20,2 23,1 25,1 23,4 23,7 24,5 25,4 

Производственные 

процессы и операции 

22,7 25,7 28,3 31,5 34,3 37,7 40,1 37,1 38,1 39,1 41,2 

Общий итог 95,8 109,2 119,5 130,9 143,3 161,5 174,1 163,8 168,9 175,5 184,1 

Данные по следующим регионам: Европа, Восточная Европа, Ближний Восток и Африка, 

Азиатско-Тихоокеанский регион и Япония. Данные за 2010-2012 гг. представлены в виде 

прогноза. 

 

Крупнейшей страной-аутсорсером является Индия. В первую очередь традиционно 

через аутсорсинг предоставляются компьютерные и информационные услуги, однако 

большое распространение получают также инжиниринговые услуги, услуги по дизайну и 

научно-технические разработки [3].  

В настоящее время наблюдается тенденция увеличения доли поставщиков из Южной 

Америки на мировом рынке услуг аутсорсинга, а также появления на рынке поставщиков из 

стран постсоветского пространства. В противовес традиционным зонам аутсорсинга - Индии 

и Китаю - появляется большое количество отделений в неашорных зонах -Румынии, 

Морокко, Испании и Ирландии. Такая тенденция продиктована возросшими потребностями 

европейских клиентов, которые по ряду причин предпочитают обращаться за услугами в 

компании близко расположенных стран. Кроме того, отделения, расположенные в неашоре, 

могут обеспечить клиентам культурное сходство в ведении бизнеса, максимальное 

соответствие регулятивным нормам и правилам, полностью устранить языковые барьеры. 

В политике большинства поставщиков услуг аутсорсинга бизнес-процессов 

наблюдается сдвиг с обслуживания только североамериканского рынка в сторону 

европейского региона. Это делается, в первую очередь, с целью диверсификации источника 

дохода, а также удовлетворения возросшего в последнее время интереса европейских 

государств к аутсорсингу в целом, и к неашорным поставщикам в частности [2, c. 16-17]. 

Можно выделить следующие факторы, определяющие привлекательность страны в 

качестве международного аутсорсера:поддержка со стороны правительства, резервы рабочей 

силы, инфраструктура, знание языка, система образования, потенциальные 

расходы,политическая и экономическая ситуация в стране, информационная безопасность, 

защита интеллектуальной и частной собственности, культурная совместимость, глобальная и 

юридическая зрелость [2, c. 19]. 

Белорусский сектор деловых услуг располагает немалым потенциалом 

конкурентоспособности. Преимущества содержатся, прежде всего, в характеристиках 

трудовых ресурсов. Во-первых, это сравнительно низкая стоимость рабочей силы, что для 

высокотрудоемких услуг особенно важно. Во-вторых, не меньшее значение имеет высокий 

образовательный уровень, позволяющий быстро овладеть новыми профессиями, приобрести 

деловые навыки, в том числе и в высокотехнологичных отраслях.  

Статистика по объему зарубежного аутсорсинга в Беларуси не ведется.Республика 

Беларусь успешно работает на рынке международного аутсорсинга в области IT-технологий. 

Перспективными для развития международного аутсорсинга в нашей стране можно назвать 

такие виды деятельности, для которых требуется высокий уровень профессиональных, 

научных и технических навыков (научно-технические разработки, исследование 
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конъюнктуры рынка, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления, деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, услуги по 

дизайну, технические испытания и исследования, консультирование в области охраны 

окружающей среды, деятельность в области связей с общественностью и коммуникации). 

Для эффективного вхождения Республики Беларусь в международный рынок 

аутсорсинга деловых услуг необходимо выполнение следующих условий: 

- развитие внутреннего рынка деловых услуг. Основными их потребителями 

выступают финансовый сектор, промышленные предприятия, сектор оптовой и розничной 

торговли и собственно сектор предприятий постиндустриальной экономики. В то же время 

основной предпосылкой развития данных видов услуг является возникновение у 

предприятий традиционных отраслей дополнительных финансовых ресурсов, являющихся 

основой роста платежеспособного спроса на услуги; 

- внедрение инновационных подходов в работе белорусских поставщиков деловых 

услуг (адаптация к потребностям бизнеса, определение специализации компании, 

повышение качества услуг и уровня профессионализма сотрудников,языковых знаний; 

эффективная внутренняя организация, автоматизация рутинных процессов, инновационный 

маркетинг, создание собственного бренда и имиджа); 

- дальнейшее формирование крупных конкурентоспособных организаций, 

интегрированных структур, в том числе сетей, кластеров, создание совместных предприятий. 

Так, синергетический эффект может дать объединение аутсорсинговых компаний в 

кластеры; 

- разработка схем государственной поддержки, предназначенных для стимулирования 

инновационной деятельности предприятий сектора деловых услуг (субсидии для 

строительства инфраструктуры, на приобретение машин, оборудования или программного 

обеспечения; налоговые льготы для научно-исследовательских расходов; налоговые льготы 

для инновационных расходов, не связанных с НИОКР; посещение или участие в торговых 

ярмарках; организация взаимодействия с университетами и научно-исследовательскими 

институтами; информация о потребностях рынка, условиях рынка, новые правила и т. д.); 

- введение статистического учета объема услуг, поставляемым в результате 

международного аутсорсинга; 

- распространение информации среди белорусских субъектов хозяйствования о 

возможностях аутсорсинга услуг, в том числе за рубеж; 

- создание специализированных информационных ресурсов на иностранных языках, 

характеризующих возможности белорусских аутсорсеров услуг. Например, интернет-портал 

outsource2india.com представляет преимущества передачи в аутсорсинг индийским 

компаниям самых разнообразных видов услуг: услуг по разработке программного 

обеспечения, финансовых, страховых, правовых, научно-исследовательских, 

инжиниринговых и других видов услуг. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ НОВЫХ РЫНКОВ СБЫТА ТОВАРОВ БЕЛОРУССКОГО ЭКСПОРТА 

 

В целях определения на страновом уровне новых рынков для реализации на них 

белорусского товара предлагается методика отнесения страны к потенциальной стране-

импортеру отдельной товарной позиции белорусского экспорта, основанная на определении 

позиции страны по уровню ее макроэкономического развития, по степени риска страны и по 

уровню развития внешней торговли исследуемым товаром. 

Методический инструментарий представляет собой пять последовательных этапов 

исследования. 

На первом этапе определяется система экономических показателей, их обоснование, 

осуществляется сбор исходных статистических данных по каждому из показателей. 

В данном исследовании рассматриваются три блока экономических показателей. 

Первый блок, макроэкономическая стабильность, включает в себя следующие 

экономические показатели: 

размер ВВП на душу населения страны j, отражающий уровень ее экономического 

развития; 

прирост экономики страны j за последний отчетный период;  

прогнозируемый мировыми экспертами прирост реального ВВП страны j в 

среднесрочном периоде; 

уровень экспортной доходности страны j за последний отчетный период; 

прирост экспортной доходности страны j. 

Макроэкономическая стабильность в отношении отдельной страны является важной 

составляющей для установления устойчивых внешнеторговых отношений с ней и, 

следовательно, имеет большое значение для Беларуси с позиции рассмотрения страны, как 

потенциального импортера белорусских товаров. Макроэкономическая статистика, 

используемая в данном блоке, позволяет на макроуровне оценить размер исследуемых 

рынков и определить основную тенденцию в направлении их экономического развития.  

Второй блок: оценка риска страны-импортера. 

Риск страны-импортера оценивается в результате проведения анализа данных, 

полученных на основе публично доступной информации международных финансовых, 

страховых и рейтинговых агентств. Рейтинги, присваиваемые международными агентствами, 

представляют собой мнения, базирующиеся на критериях и методологиях, которые 

корректируются и обновляются соответствующими агентствами на постоянной основе. 

В данном блоке рассматриваются следующие показатели оценки риска для страны j: 

риск для страны j на основе макроэкономических, финансовых и политических 

данных; 

риск делового климата страны j; 

банковский риск (кредитоспособности) страны j. 

Третий блок, внешнеторговый, учитывает состояние международной торговли в 

отношении рассматриваемого товара белорусского экспорта и включает в себя следующие 

показатели: 

http://thehill.com/blogs/floor-action/senate/213780-republicans-block-bill-to-end-tax-breaks-for-outsourcing
http://thehill.com/blogs/floor-action/senate/213780-republicans-block-bill-to-end-tax-breaks-for-outsourcing
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стоимостной объем импорта товарной позиции iстраны j из стран мира без учета 

Беларуси за период t, т.е. годовой период, за который имеются последние отчетные данные; 

абсолютный прирост импорта страны j по товарной позиции i из стран мира за 

последние десять лет; 

стоимостной объем экспорта Беларуси по товарной позиции i в страну j за последний 

отчетный период t; 

абсолютный прирост экспорта Беларуси по товарной позиции i в страну j за последние 

десять лет; 

средняя импортная цена страны j на товарную позицию i за последний отчетный 

период t; 

импортный тариф, применяемый страной j к товарной позиции i, ввозимой из 

Беларуси. 

На втором этапе определяется позиция потенциальной страны-импортера j по 

каждому из определенных на первом этапе показателей. Для этого используется 

распределительный метод, основанный на проведении медианной балльной оценки, что 

позволяет в значительной степени преодолеть трудности оценки, связанные с 

неоднородностью рассматриваемых показателей. 

На третьем этапе в рамках каждого из трех блоков показателей для каждой страны j 

осуществляется итоговая балльная оценка.  

На четвертом этапе исследования на основе полученной итоговой балльной оценки 

проводится ранжирование стран в диапазоне от +100 (самый высокий ранг) до -100 (самый 

низкий ранг), в результате которого получаем для каждой страны jтак называемый уровень 

привлекательности с позиции реализации на ее рынке рассматриваемого белорусского 

товара. Определяется перечень стран, в который включается cтранаj в случае, если ее 

итоговый балл (уровень привлекательности страны) является положительным, причем, чем 

выше его значение, тем данный рынок более привлекателен с позиции реализации на нем 

данного товара; в противном случае, страна не рассматривается, как потенциальный рынок 

для экспорта данного товара. 

На пятом этапе, учитывая, что итоговый перечень должен содержать страны, 

способствующие географической диверсификации экспорта рассматриваемого белорусского 

товара, из него исключаются страны, которые уже являлись торговыми партнерами в 

экспорте данного товара за последние десять лет. 

В соответствии с предлагаемой методикой для отдельных перспективных товарных 

позицийбелорусского экспорта определены следующие потенциальные страны-импортеры: 

1 По товарной позиции 0206 «Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, 

свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или 

замороженные» определено 56 стран, как потенциальных экспортных рынков для Беларуси: 

Китай, Япония, США, Сингапур, Канада, Катар, Франция, Кувейт, Германия, Новая 

Зеландия, Республика Корея, Малайзия, Дания, Мексика, ОАЭ, Австрия, Нидерланды, 

Бельгия, Багамы, Соединенное Королевство и др.  

2 По товарной позиции 0408 «Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, 

сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или 

консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других 

подслащивающих веществ» – 56 стран:Германия, Соединенное Королевство, Франция, 

Япония, Катар, Бельгия, Швеция, США, Сингапур, Мексика, Дания, Швейцария, Австрия, 

Австралия, Канада, Нидерланды, Гонконг, ОАЭ, Испания, Кувейт и др. 

3 По товарной позиции 3101 «Удобрения животного или растительного 

происхождения, смешанные или несмешанные, химически обработанные или 

необработанные; удобрения, полученные смешиванием или химической обработкой 

продуктов растительного или животного происхождения» – 58 стран:Франция, США, 

Соединенное Королевство, Италия, Вьетнам, Таиланд, Бельгия, Австрия, Нидерланды, 
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Япония, Швейцария, Испания, Португалия, Швеция, Норвегия, Сингапур, Австралия, 

Канада, Дания, Люксембург и др. 

4 По товарной позиции 3919 «Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские 

формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах» – 32 страны: Гонконг, 

Швейцария, Норвегия, Сингапур, Канада, Япония, Катар, Австрия, Мексика, Швеция, 

Австралия, Республика Корея, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Дания, Кувейт, ОАЭ, 

Ирландия, Финляндия и др.  

5 По товарной позиции 4419 «Принадлежности столовые и кухонные, деревянные» – 

56 стран: Япония, США, Швейцария, Норвегия, Нидерланды, Соединенное Королевство, 

Канада, Швеция, Австралия, Республика Корея, Сингапур, Австрия,Дания, Бельгия, 

Люксембург, Катар, Финляндия, Кувейт, Новая Зеландия, ОАЭи др. 

6 По товарной позиции 7216 «Уголки, фасонные и специальные профили из железа 

или нелегированной стали» – 56 стран: Республика Корея, Канада, США, Франция, 

Соединенное Королевство, Сингапур, Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Швейцария, Австрия, 

Гонконг, Малайзия, Швеция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Мексика, Дания, Япония, Турцияи 

др.  

7 По товарной позиции 7301 «Конструкции шпунтовые из черных металлов, 

сверленые или несверленые, перфорированные или неперфорированные, монолитные или 

изготовленные из сборных элементов; уголки, фасонные и специальные профили сварные, из 

черных металлов» – 50 стран: ОАЭ, США, Германия, Гонконг, Норвегия, Соединенное 

Королевство, Канада, Нидерланды, Сингапур, Швейцария, Франция, Дания, Япония, 

Швеция, Австрия, Люксембург, Бельгия, Ирландия, Финляндия, Республика Корея и др. 

8 По товарной позиции 8416 «Горелки топочные для жидкого топлива, распыленного 

твердого топлива или для газа; топки механические, включая их механические колосниковые 

решетки, механические золоудалители и аналогичные устройства» – 55 стран: Китай, 

Германия, Канада, Швейцария, Сингапур, Норвегия, Соединенное Королевство, Япония, 

Австрия, Бельгия, Гонконг, Швеция, Корея, Нидерланды, Малайзия, Катар, Италия, Дания, 

Люксембург, Испания и др. 

9 По товарной позиции 8523 «Диски, ленты, твердотельные энергонезависимые 

устройства хранения данных, "интеллектуальные карточки" и другие носители для записи 

звука или других явлений, записанные или незаписанные, включая матрицы и мастер-диски 

для изготовления дисков, кроме изделий группы 37» – 37 стран: Сингапур, Нидерланды, 

Канада, Швейцария, Норвегия, Австралия, Швеция, Катар, Бельгия, Республика Корея, 

Таиланд, Финляндия, Новая Зеландия, Испания, Саудовская Аравия, Словакия, Оман, 

Мексика, Словения, Чили и др. 

10 По товарной позиции 8707 «Кузова (включая кабины) для моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 – 8705» – 14 стран: Нидерланды, Норвегия, Сингапур, 

Соединенное Королевство, Швеция, Канада, Ирландия; Республика Корея, Италия, 

Колумбия, Марокко, Алжир, Индонезия, Румыния. 

Реализация исследуемых белорусских товаров на рынках перечисленных стран 

позволит диверсифицировать экспорт Беларуси, что будет способствовать повышению 

эффективности внешней торговли страны. 
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ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С 

ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ ГЕРМАНИЯ 

 

Федеративная Республика Германия (ФРГ) – постиндустриальная, высокоразвитая страна, 

с открытой экономикой интенсивного типа. Экономика ФРГ представляет собой крупнейшую, 

наиболее устойчивую и конкурентоспособную экономику Европы. На современном этапе она 

удерживает позиции одного из лидеров мировой экономики и ведущей державы Европейского 

Союза, занимая 3-е место в мире по объему экспорта и импорта, 4-е место по размеру ВВП, одно 

из ведущих мест в рейтингах международной конкурентоспособности. По размеру ВВП в 

текущих ценах (3 635 млрд долл. США) Германия занимает первое место среди стран Евросоюза, 

а по размеру ВВП на душу населения (45 085 долл. США) – 9-е место. 

На протяжении многих лет Германия является одним из основных торговых партнеров 

Республики Беларусь, занимая третье место в общем товарообороте Беларуси. Объем взаимной 

торговли между двумя государствами исчисляется миллиардами долларов. Впервые он превысил 

порог в 1 млрд долл. США по итогам 2002 года и в последующие годы стабильно увеличивался. 

На протяжении последних десяти лет белорусско-германские торгово-экономические отношения 

развиваются весьма динамично, достигая практически ежегодно очередного рекордного уровня. 

По итогам 2008 года взаимный товарооборот достиг уровня в размере более чем 3,6 млрд долл. 

США. Объем белорусского экспорта составил около 0,8 млрд долл. США. На результаты 

взаимной торговли 2009 года оказали негативное влияние последствия мирового экономического 

кризиса. Двухсторонний товарооборот уменьшился на 11,1 % – до 3,2 млрд долл. США, главным 

образом, за счет сокращения импорта на 20,6 % – до 2,2 млрд долл. США. Однако объем поставок 

белорусской продукции на германский рынок при этом вырос на 21,5 % и составил почти 1 млрд 

долл. США. При этом значительно сократились объемы поставок одной из главных статей 

белорусского экспорта – черных металлов и изделий из них, что было вызвано кризисом в 

промышленности Германии. В 2010 году в условиях улучшения ситуации в экономике нашего 

партнера наблюдался рост экспорта данного вида продукции [1]. 

Объемы внешней торговли (это касается как экспорта, так и импорта) в 2014 году немного 

снизились к уровню 2013 года. Так, совокупный товарооборот двух стран составил 4,1 млрд долл. 

США, что соответствует 5% общего внешнеторгового товарооборота Беларуси. Объем 

белорусского экспорта в Германию практически не изменился за последний год и составил 1,7 

млрд долл. США, а импорт из Германии в Беларусь снизился на 19,3 % и достиг 2,5 млрд долл. 

США (рисунок 1). В результате отрицательное сальдо взаимной торговли с Германией для нашей 

республики составило 0,8 млрд долл. США. Следует отметить, что импорт из Германии занимает 

второе место по объему поставок в Беларусь, а объем экспорта в Германию находится на пятом 

месте. Между тем, Беларусь для Германии во внешней торговле является 52-м торговым 

партнером среди 232 стран, (удельный вес в экспорте – 0,2 %, в импорте – 0,1 %). 

 

 
 

Рисунок 1 – Объемы внешней торговли товарами Республики Беларусь с Федеративной 

Республикой Германия, 2009-2014 гг. [2] 
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Основной товарной группой, обеспечивающей динамичные темпы роста поставок из 

Германии, являются машины, оборудование, транспортные средства, аппаратура и 

инструменты. Очевидно, что импорт носит ярко выраженный инвестиционный характер, а 

немецкий капитал играет особую роль в модернизации белорусской экономики, поскольку 

Германия является признанным мировым лидером в машино- и автомобилестроении, химии 

и нефтехимии, энергетике, сфере высоких технологий.  

Значимую долю белорусских поставок в Германию составляют промежуточные 

товары, используемые германской промышленностью. Отличительной особенностью 

товарной структуры белорусских поставок в Германию является высокая степень ее 

диверсификации. Так, Беларусь осуществляет поставки в Германию по 462 товарным 

позициям, включая минеральные продукты, недрагоценные металлы и изделия из них, 

машины, оборудование и транспортные средства, аппаратуру и инструменты, продукцию 

сельского хозяйства, химической, лесной и деревообрабатывающей, пищевой 

промышленности, текстиль и текстильные изделия, стройматериалы. От того, каким образом 

развивается промышленность в Германии, в значительной степени зависит динамика 

экспорта белорусских товаров. В 2014 году на немецком рынке появилось 71 новых видов 

белорусской продукции, но в тоже время прекратились поставки на немецкий рынок 79 

товарных позиций.  

Основным экспортным товаром в Германию является сырая нефть, удельный вес 

которой в общем экспорте Беларуси в Германию составляет 68 %. Беларусь экспортирует в 

Германию практически весь объем добытой нефти (1,617 млн тонн из 1,645 млн тонн в 2014 

году). С 2011 года Беларусь в соответствии с подписанными соглашениями в рамках ЕЭП 

получила возможность экспортировать всю свою нефть. В 2014 году по данной товарной 

позиции наблюдалось снижение экспортных поставок, как в физическом, так и в 

стоимостном выражении, на 0,1 и 9,4% соответственно.  

Если рассмотреть основные пятнадцать экспортных товаров Беларуси на немецкий 

рынок в 2014 году, то, несмотря на общее снижение экспорта в Германию, по этим позициям 

наблюдался рост поставок, кроме нефти, труб, профилей сварных или клепаных из черных 

металлов и овощей. Наибольший темп роста показали горячекатаные прутки из 

нелегированной стали – 228%. Доля Беларуси на немецком рынке черных металлов в 

последние годы увеличивается, но все еще незначительна (0,3%). Продвижением 

белорусской металлургической продукции на рынок Германии занимается компания 

«Белашталь».  

На немецком рынке пользуется спросом продукция лесной и деревообрабатывающей 

промышленности. Удельный вес Беларуси на рынке древесины Германии – 1%, и поставки 

белорусской продукции деревообработки с каждым годом увеличивается.  

Оправданным с точки зрения наиболее полной реализации имеющегося потенциала 

увеличения экспорта белорусской продукции явилось бы принятие решения об открытии в 

Германии коллективного представительства концерна «Беллесбумпром» или постоянно 

действующей выставки белорусских мебельных предприятий. Тем самым была бы создана 

долгосрочная стабильная основа для реализации белорусской мебели на рынке ФРГ. Данный 

шаг позволил бы оперативно реагировать на изменения мебельного рынка Германии, 

максимально задействовать при этом открывающиеся возможности для долгосрочного 

наращивания экспорта, в том числе, в третьи страны [3].  

Белорусско-германское торгово-экономическое сотрудничество имеет хороший базис 

и перспективы развития. На сегодняшний день в Беларуси зарегистрировано 350 

предприятий с участием германского капитала и 100 представительств немецких фирм [4].  

Промышленные комплексы обеих стран носят экспортоориентированный характер и в 

структурном отношении во многих случаях являются взаимодополняемыми. Германия 

традиционно является для Беларуси партнером номер один по поставкам 

высокотехнологичного оборудования, в том числе для модернизации производственной базы 

белорусских предприятий. Например, в июле 2013 года ОАО «Гродно Азот» подписало 
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контракт с компанией «Thyssen Krupp Uhde GmbH» на предоставление лицензии, 

проектирование, поставку оборудования и оказание услуг для реализации проекта 

«Строительство цеха азотной кислоты мощностью 1200 тонн в сутки с реконструкцией 

действующего производства карбамидно-аммиачной смеси». ОАО «Минский моторный 

завод» ведет работу по созданию газодизельных двигателей с немецкими компаниями 

«Нeinzmann» и «Bosch». Реализация проекта рассчитана на 2013-2015 годы. В рамках 

соглашения между «Дженерал Моторс» и белорусским СП ЗАО «ЮНИСОН» в ближайшее 

время должна начаться сборка в Беларуси автомобиля «Опель Корса» из модельного ряда 

германского концерна «Адам Опель АГ». Также ведется активное сотрудничество между 

двумя странами в создании мощностей по переработке бытовых отходов, ила и осадков 

сточных вод с участием «Strabag Umweltanlagen GmbH»; налаживании производственной 

кооперации по ряду направлений между «МТЗ» и германским концерном «CLAAS KGaA 

GmbH»; создании совместных предприятий по сбору, сортировке и утилизации 

коммунальных отходов с «Remondis AG & Co. KG»; в строительстве германской фирмой 

«Uniferm GmbH und Co.Kg» совместно с ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» 

дрожжевого завода в Слуцке [5]. 

Среди перспективных направлений сотрудничества Беларуси и Германии можно 

выделить сферу компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг, а также 

двустороннее взаимодействие в энергетической сфере. Прежде всего, это касается 

альтернативной энергетики, где Германия владеет передовыми технологиями.  

Укрепить свои позиции на германском рынке могут и производители химической 

продукции, представители деревообрабатывающей промышленности, а также предприятия 

текстильной промышленности – при условии повышения качества белорусских тканей и 

фурнитуры и их сертификации в ЕС. 

Выход на германский рынок и закрепление на нем – достаточно сложная задача. 

Нередко производители с мировым именем не могут найти здесь свою нишу. Очень непросто 

приходится и белорусским экспортерам. Они сталкиваются не только с жесточайшей 

конкурентной средой, необходимостью «подстраиваться» под строгие требования ЕС, но и с 

многочисленными тарифными и нетарифными барьерами, преодоление которых негативно 

сказывается на ценовой конкуренции товаров. Серьезным препятствием на пути экспорта на 

рынки стран ЕС является необходимость дорогостоящей и обременительной сертификации 

товаров, по стандартам ISO серий 9.000 (система управления качеством) и 14.000 

(экологический менеджмент), что остается одним из основных условий для доступа на 

европейские рынки [6]. 
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ТУРИСТСКИЕ КЛАСТЕРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В настоящее время Республика Беларусь остается не вовлеченной в международные 

туристические процессы, хотя особенности географического расположения, благоприятный 

климат, уникальные природно-рекреационные ресурсы и большое количество историко-

культурных ценностей создают возможности для интенсивного развития многих видов 

туризма. 

Согласно данным национального банка Республики Беларусь в 2013 г. доля экспорта 

туристических услуг составила 1,6 % в общем экспорте и 9,9 % в экспорте услуг. В валовом 

внутреннем продукте экспорт туристических услуг занимает 0,2%.  

Несмотря на реализуемые меры по стимулированию въездного туризма в рамках 

национальных программ (на 2005-2010 гг., 2010-2015 гг.) число иностранных граждан, 

посетивших Республику Беларусь, увеличивается медленно и незначительно (на 31,7% с 

2005 г. по 2013 г.); средние расходы одной поездки иностранного посетителя в 2013 г. 

составили 115,7 дол. США [1]. 

Данные факты свидетельствуют о неготовности нашей страны специализироваться в 

этой сфере. 

Количество организаций, осуществляющих туристическую деятельность в Республике 

Беларусь, постоянно растет, однако это не оказывает существенного влияния на 

положительную динамику числа прибытий иностранных туристов. Туристические 

предложения по Беларуси отечественный туристический бизнес ограничивает 

удовлетворением спроса российских потребителей. Согласно статистическим данным 

Российская Федерация является основным внешним рынком сбыта белорусских 

туристических фирм. За период с 2005 г. по 2013 г. удельный вес организованных туристов 

из Российской Федерации увеличился с 29,8% до 81,3% [1].  

Важно отметить, что успешность туристического бизнеса напрямую зависит от 

наличия туристических ресурсов и эффективности их использования. 

Развитие объектов туристической индустрии в Республике Беларусь формируется в 

рамках туристических зон. На текущий момент выделены двадцать семь туристических зон. 

Зонирование территории основано на наличии нескольких туристических объектов, не 

обогащенных инфраструктурой. Туристические объекты, расположенные территориально 

изолированно друг от друга, не объединены в комфортную систему посещений. Отсутствует 

развитая современная дорожно-транспортная инфраструктура. При посещении 

туристического объекта и удовлетворении потребности в достижении цели путешествия, 

удовлетворение первичных жизнеобеспечивающих потребностей туристов (в отдыхе, пище и 

т.п.) чаще всего затруднено.  

http://delo.by/news/~shownews/belarus-zainteresovana-v-czaimodejstvii-s-germaniej
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Необходимо подчеркнуть, что даже при высокой привлекательности туристических 

объектов без наличия инфраструктуры - комплекса обслуживающих отраслей туристская 

деятельность для широкого круга потребителей невозможна. В свою очередь 

инфраструктура в определенной мере формирует туристические регионы, способствует 

туристической специализации, а наличие инфраструктурных связей между отдельными 

объектами определяют качество обслуживания на той или иной территории. 

В настоящее время в условиях становления туристической отрасли в Республике 

Беларусь создание эффективной системы организации и управления туристическим 

комплексом является определяющим. 

Полагаем, что сегодня на государственном уровне необходимо разработать 

концептуально новый подход к развитию туристической отрасли в Республике Беларусь. 

Основным вектором развития турима в Беларуси в ближайшей перспективе должно стать 

формирование внутреннего рынка туристических услуг. Концентрация усилий в этом 

направлении позволит выделить наиболее перспективные виды туризма и создать условия 

для их развития. 

Оптимальной формой комплексного развития туристической отрасли в Республике 

Беларусь является создание туристских кластеров. 

Кластерный подход предполагает сосредоточение на определенной территории 

предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством, продвижением и 

продажей туристского продукта, а также деятельностью смежной с туризмом и 

рекреационными услугами. В рамках формирования туристско-рекреационных кластеров 

могут быть созданы необходимые и достаточные условия для скорейшего развития 

туристской инфраструктуры, а также сферы сопутствующих услуг [2]. 

Особенности кластеров по сравнению с другими формами организации заключаются в 

следующем [3]: 

- необычно широкий состав участников; 

- географический размер кластера может варьироваться от масштаба города до уровня 

страны или группы соседних стран; 

- наличие синергетического эффекта; 

- гибкость и динамичность функционирования; 

- конкурирующие фирмы идут на сотрудничество в целях реализации потенциала 

территории и ее конкурентных преимуществ. 

Туристский кластер - это совокупность организаций и фирм, взаимодействующих в 

развитии туристского продукта в определенных географических границах. Основной целью 

туристского кластера является формирование и функционирование конкурентоспособного 

туристского комплекса.  

Специфика туристско-рекреационного бизнеса позволяет сформулировать основные 

принципы, которые должны быть положены в основу формирования и развития туристских 

кластеров [4]. 

1. Принцип государственно-частного партнерства. 

2. Принцип опережающего развития инфраструктуры 

3.Непротиворечивость экономических, социальных и экологических целей туристско-

рекреационного бизнеса.  

4. Пространственный принцип формирования кластера.  

Создание туристского кластера может основываться на любой инициативе. В 

Республике Беларусь на текущий момент наиболее благоприятный вариант начинания – 

инициатива органов государственного управления. 

Преимущества кластерной организации для всех рыночных субъектов состоят в том, 

что она позволяет им комплексно, системным образом рассматривать ситуацию в группе 

взаимосвязанных предприятий, относящихся к туристической сфере. В связи с этим, в 

рамках стратегии развития кластера могут быть успешно реализованы идеи представителей 

туристического бизнеса.  
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Использование кластерного подхода в развитии туристической отрасли в Республике 

Беларусь позволит: 

- Сформировать эффективную государственно-властную структуру, способную 

оказывать всестороннюю поддержку развитию туризма на определенной территории. 

- Активизировать предпринимательские инициативы в сфере оказания туристических 

услуг. 

- Образовать насыщенную инфраструктурными объектами туристическую среду. 

- Выделить и развивать наиболее популярные направления (виды) туризма. 

Таким образом, туристские кластеры будут содействовать повышению эффективности 

деятельности организаций индустрии туризма и обслуживающих ее отраслей. Созданные в 

рамках туристских кластеров особые зоны туристического комфорта в Республике Беларусь 

позволят образовать центры туристской активности внутри страны, что увеличит объем 

внутренних туристических перемещений, а в перспективе окажет значительное влияние на 

рост экспорта туристических услуг. 
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РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ТОВАРОВ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ НА ОСНОВЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

 
Передовые технологии в современном мире оказывают решающее влияние на 

качество и темпы развития стран и интеграционных объединений. Производство 

высокотехнологичных товаров служит своего рода индикатором, показывающим уровень 

конкурентоспособности национальных производителей на мировом рынке, и характеризует 

способность институциональной среды государства коммерциализировать результаты 

исследований и разработок. 

Несмотря на то, что понятие «высокотехнологичной продукции» достаточно широко 

распространено в различных аналитических материалах и публикациях, ее определение и 

критерии отнесения товаров к высокотехнологичным в разных странах могут существенно 

отличаться. Так, если зарубежный опыт в определении и измерении высокотехнологичного 

экспорта носит статистический и аналитический характер, то в Республике Беларусь, как и в 

других государствах Евразийского экономического союза, преобладает нормативный 

подход, обусловленный необходимостью государственной поддержки в целях модернизации 

экономики. 

http://belstat.gov.by/
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Вместе с тем, для того чтобы получить такую поддержку (на данный момент 

выражающуюся в льготном налогообложении) предприятию необходимо входить в реестр 

высокотехнологичных производств и предприятий, утвержденный Указом Президента 

Республики Беларусь № 662 от 4 декабря 2008 г. «О налогообложении высокотехнологичных 

организаций», действие которого было расширено Указом Президента Республики Беларусь 

№ 123 от 9 марта 2009 г. «О некоторых мерах по стимулированию инновационной 

деятельности в Республике Беларусь». 

В случае если предприятие не входит в данный реестр, но производит товар, который 

можно отнести к категории высокотехнологичной продукции, оно может обратиться в 

Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, который 

рассмотрит возможность выдачи заключения об отнесении товаров (работ, услуг) к 

высокотехнологичным по результатам анализа материалов государственными научно-

техническими экспертными советами, создаваемыми ГКНТ. 

Такая процедура сохраняется, несмотря на то, что Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 23 июня 2012 г. №574 был утвержден перечень 

высокотехнологичных товаров Республики Беларусь, который был разработан с помощью 

подхода, основанного на интенсивности НИОКР, и в достаточной степени соответствует 

мировой практике. Данный подход был использован Статистическим управлением 

Европейских сообществ (Евростат), которое утвердило перечень высокотехнологичных 

продуктов, составленный на основе Международной стандартной торговой классификации. 

В отношении товаров Евростат выделяет девять высокотехнологичных групп: 

аэрокосмическая техника, компьютерное офисное оборудование, электронно-

телекоммуникационные продукты, фармацевтическая продукция, научные инструменты, 

электрические машины и устройства, химические продукты, неэлектрическое оборудование, 

оружие и боеприпасы. 

С помощью корреляционных таблиц, разработанных Статистическим отделом ООН и 

позволяющих осуществлять переход с Международной стандартной торговой 

классификации к Гармонизированной системе, на которой базируется ТН ВЭД Евразийского 

экономического союза, автором было проанализировано соответствие перечня 

высокотехнологичных товаров Республики Беларусь с перечнем Евростата.  

Проведенный анализ позволил сделать выводы о высокой степени схожести двух 

данных перечней. Так, экспорт Беларуси в 2014 году высокотехнологичных товаров, 

содержащихся в перечне, утвержденном Советом Министров, составил 848,5 млн долл. 

США, а товаров, содержащихся в перечне Евростата – 796,5 млн долл. США. Схожая 

степень соответствия наблюдалась и при анализе экспорта за предыдущие годы.  

Это позволяет сделать вывод о целесообразности применения Белстатом в 

национальной экономической и статистической практике для оценки 

высокотехнологичности экономики подходов, разработанных ОЭСР и Евростатом. На 

сегодняшний же день показатель экспорта высокотехнологичных товаров Белстатом не 

публикуется, ввиду чего рядового исследователя могут сбить с толку озвучиваемые в пресс-

релизах Государственного комитета по науке и технологиям цифры объемов экспорта 

наукоемкой и высокотехнологичной продукции, превышающие 8 млрд долл. США [1]. 

Для того чтобы сопоставить уровень высокотехнологичности белорусского экспорта с 

другими странами, приходится обращаться к статистике, публикуемой Всемирным банком, а 

именно к показателю «доля высокотехнологичного экспорта в экспорте обрабатывающей 

промышленности» [2]. 

Исходя из географического положения, численности населения и структуры 

экономики наиболее корректным видится сравнение Республики Беларусь с такими странами 

ЦВЕ, как Чехия и Словакия. Из данных Всемирного банка можно увидеть, что если в Чехии 

доля высокотехнологичного экспорта в экспорте обрабатывающей промышленности в 

период с 1998 по 2012 год увеличилась с 9 до 16%, а в Словакии за тот же период – с 4 до 

9%, то в Беларуси данный показатель за исследуемый период снизился с 4 до 3%. 
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Это связано, прежде всего, с тем, что в Чехии и Словакии изменение товарной 

структуры экспорта прослеживалось в сторону смены продукции сырьевой направленности и 

полуфабрикатов высокотехнологичными товарами с высокой долей добавленной стоимости 

(преобладание в этих странах в 1998 году таких товаров как каменный уголь, 

нефтепродукты, алюминий необработанный, лесоматериалы, прокат, мясо птицы и свинина 

сменилось уверенным закреплением в структуре экспорта легковых автомобилей и запчастей 

к ним, сотовых телефонов, мониторов и компьютеров). В свою очередь в структуре экспорта 

Беларуси доля нефти, нефтепродуктов, сыров, прутков из железа за исследуемый период 

существенно увеличилась, превысив 50% от общего объема экспорта. Все это говорит о 

низкой товарной диверсификации экспорта товаров Республики Беларусь и о недостаточной 

поддержке и стимулирования экспорта высокотехнологичных товаров [3]. 

Существующая на данный момент система поддержки экспорта в Республике 

Беларусь видится дееспособной, но в недостаточной степени эффективной. Среди основных 

ее недостатков можно выделить высокую степень бюрократизации процесса получения 

поддержки (как следствие длительный срок согласования) и ориентацию на ее получение 

крупными государственными предприятиями, которые зачастую используют данный ресурс 

не для увеличения своих экспортных поставок, а для поддержания текущей деятельности. 

Необходимо отделить понятие «поддержка экспорта» от оказания помощи важным в 

социально-экономическом плане государственным предприятиям, которые оказались в 

трудной ситуации в результате неблагоприятной конъюнктуры мировых рынков и 

особенностей внутренней макроэкономической и социальной политики (уровень процентных 

ставок, курс белорусского рубля, рост заработной платы и доходов населения). 

Поддержка при экспорте должна быть оказана в первую очередь тем производителям, 

независимо от формы собственности, которые выпускают перспективную и 

конкурентоспособную высокотехнологичную продукцию с высокой добавленной 

стоимостью и степенью локализации, но которым не хватает финансовых средств для 

расширения своих рынков сбыта. 
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основном это означает анализ роста ВВП, производительность труда, прямых иностранных 

инвестиций, внешней торговли и других, особенно актуальных для страны, показателей. 

Следующим этапом является анализ отдельно макроэкономических и микроэкономических 

основ конкурентоспособности [1]. 

Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции имеет ряд особенностей. 

Наряду с частично реэкспортным характером (например, сахар) постоянной проблемой, 

например, в белорусско-российской торговле является демпинг белорусских 

производителей, в том числе и производителей сельскохозяйственной продукции. 

Естественно, демпинговые цены на внешних рынках компенсируются повышением 

внутренних цен. По-видимому, происходит насыщение российского рынка дешёвой 

белорусской сельскохозяйственной продукцией. Чтобы удержаться на этом рынке, 

белорусские производители вынуждены и далее снижать цены. Вступление России 

во Всемирную торговую организацию существенно осложнило экспорт белорусских товаров 

на основной внешний рынок. В итоге белорусские товары на российском рынке вытесняют 

конкуренты из стран ВТО - прежде всего, Китай [2].  

На снижение объемов экспорта сельскохозяйственной продукции в стоимостном 

выражении в 2014 г. оказало такое явление, как девальвация российского рубля. По 

оперативным данным, за 2014 г. предприятия, подчиненные Минсельхозпроду, поставили в 

Россию на экспорт продукции на 3,15 млрд долл. США, что на 5,3% меньше, чем в 2013 г. За 

11 месяцев 2014 г. доллар в России подорожал на 72 % -от девальвации белорусские 

экспортеры продовольствия потеряли362 млн долл. США [3]. При этом Республика Беларусь 

планирует наращивать экспорт в Российскую Федерацию в 2015 г. Так, например, по данным 

прогнозного баланса Минсельхозпрода Республики Беларусь объем, молока и молочной 

продукции поставляемой на экспорт может составить 956 тыс. т, что на 23,8% больше, чем в 

2014 г. При этом прогнозируется рост цен 1 т продукции. В 2015 г. она составит 

712,8 долл. США против 621,3 долл. США в 2014 г. Переход на валютные расчеты с 

3 декабря 2014 г. может снизить конкурентоспособность белорусского продовольствия в 

условиях глубокой девальвации российского рубля [4]. 

Одним из сдерживающих факторов продвижения белорусских товаров является 

низкий интерес производителей к «раскручиванию» собственных брендов. Если по качеству 

или цене белорусские компании могут конкурировать с мировыми производителями, то в 

умении красиво преподнести свой продукт, по-прежнему отстают от мировых тенденций. 

Большинство производителей предпочитают не переводить маркетинг на аутсорсинг, а 

решать проблемы с помощью штатных маркетологов [5]. Сейчас в Беларуси есть не более 50 

активных брендов, которые имеют четкую стратегию продвижения своей продукции. 

Несложно привести в пример несколько ведущих и самых узнаваемых экспортеров 

продовольствия. Это СП ООО «Санта Бремор», продукция которого представлена более чем 

в 80 городах СНГ и потенциальная стоимость бренда которого составляет около 

72 млн долларов США; ООО "Завод БУЛЬБАШЪ"; СП ОАО «Спартак», которое привлекает 

для оформления упаковок и рекламы не только штатных дизайнеров, но и студии дизайна 

из Литвы, Турции, Германии; продукция ЧП «Дарида» представлена в России, 

Азербайджане, Казахстане, Туркменистане, странах Прибалтики, Испании и даже Марокко; 

ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат», который в 2014 г. стал дипломантом 

международного конкурса на соискание Премии СНГ за достижения в области качества 

продукции и услуг.  

Необходимость полноправной интеграции Беларуси в мировую торговлю потребовала 

реформирования системы стандартизации и создание современной системы технического 

нормирования и оценки соответствия. Один из важнейших резервов повышения 

конкурентоспособности белорусских товаров и услуг – внедрение современных подходов и 

методов управления качеством. Система менеджмента качества, построенная в соответствии 

с требованиями международного стандарта ISO 9001 и реализующая принципы всеобщего 

управления качеством, является сегодня самой распространенной в мире. В настоящее время 
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более миллиона организаций из 175 стран осуществляют свою деятельность в соответствии с 

требованиями ISO 9001, в Республике Беларусь эта цифра составляет 225 организаций. 

Условием экспорта белорусских товаров зачастую является не только поставка безопасной, 

соответствующей международным стандартам продукции, но и производство ее с 

соблюдением экологических норм и правил. Решению этого вопроса способствует внедрение 

на предприятиях систем управления окружающей средой (СУОС) по стандарту ISO 14001. 

Преимущества СУОС для организаций, получивших сертификаты соответствия, очевидны: 

– рациональное использование сырья, материалов, ресурсов; 

– сокращение количества инцидентов, аварийных ситуаций и затрат на ликвидацию 

их последствий; 

– снижение уровня загрязнений, экологических платежей и штрафных санкций; 

– удовлетворение требований потребителей, которые к важнейшим аспектам 

производства продукции относят экологические; 

– повышение имиджа предприятия в целом. 

Экономия достигается за счет снижения затрат на водопользование, 

энергопотребление, размещение отходов и т.д. При правильно выбранной стратегии охрана 

окружающей среды обеспечивает конкурентное преимущество и открывает новые 

возможности для развития бизнеса. По состоянию на 1 января 2015 г. количество 

подведомственных организаций Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь, сертифицировавших системы управления окружающей средой в 

соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 14001 составило 37. 

Как показывает практика, наиболее результативным инструментом управления 

качеством и безопасностью пищевых продуктов является внедрение системы НАССР и 

системы менеджмента их безопасности в соответствии с требованиями стандарта ISO 22000 

в организациях, участвующих в «пищевой цепочке». Система HACCP в настоящее время 

применяется во всех развитых странах, а в государствах Европейского союза она включена в 

обязательные регламенты в соответствии с постановлением Евросоюза от 29 апреля 2004 г. 

№852/2004/ЕС «О санитарно-гигиенических правилах производства пищевых продуктов и 

кормов». Внедрение системы НАССР позволяет 179 белорусским производителям 

участвовать в международной торговле, поскольку подтверждает обеспечение предприятием 

предотвращения или снижения до приемлемого уровня рисков возникновения опасности для 

жизни и здоровья потребителей продуктов питания.  

Более высокий уровень требований к обеспечению безопасности пищевой продукции 

устанавливает стандарт СТБ ИСО 22000, так как он ориентирован не только на саму 

продукцию и ее производство, но и на менеджмент безопасности по всей «пищевой 

цепочке». Наличие даже одного слабого звена в ней (производителей кормов, пищевого 

сырья, ингредиентов и пищевых добавок, аграрных и фермерских хозяйств, производителей 

продуктов питания, предприятий оптовой и розничной торговли, точек обслуживания, 

предприятий общественного питания и других) может негативно сказаться на безопасности 

продуктов питания. В настоящее время в Беларуси на соответствие требованиям СТБ ИСО 

22000 сертифицировано 28 предприятий [6]. 

Наряду с активным внедрением международных стандартов качества продукции, 

сдерживающее влияние на конкурентоспособность продукции оказывает рост запасов 

готовой продукции и дисбаланс темпов роста заработной платы и производительности труда. 

Рост запасов готовой продукции за 2014 г. на 740 млрд рублей (около70 млн долл. США) 

означает, что такая сумма денег отвлечена из кругооборота средств предприятий. Поэтому 

предприятия вынуждены обращаться в банки за дополнительным кредитом, по ставкам 

около 30-35 %. Из этого можно сделать вывод, рост запасов готовой продукции напрямую 

влияет на конкурентоспособность белорусской продукции. Заработная плата в отрасли 

сельского хозяйства за 2009-2014 гг. выросла в 5,6 раза. При этом темпы роста заработной 

платы превышали темпы роста производительности труда, 1,3 раза, что привело к снижению 

конкурентоспособности белорусских товаров за счет роста в их себестоимости расходов на 
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оплату труда [3]. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2014 

года № 744 "Об оплате труда работников" был закреплен главный принцип эффективной 

работы организации – недопущения опережающих темпов роста заработной платы над 

темпами роста производительности труда. 

Сдерживающими факторами для роста конкурентоспособности Беларуси является 

особенности ее микроэкономической среды. Сохранившаяся высокая концентрация 

государственной собственности в экономике обуславливает низкий уровень конкуренции в 

экономикеи протекционизм в пользу госпредприятий. Развитие частного сектора также 

сдерживается общей сложностью ведения бизнеса, включая сложную налоговую систему и 

недостаточно защищенные права инвесторов. Среди положительных моментов микросреды 

можно отметить доступность относительно дешевых природных ресурсов и 

высококвалифицированной рабочей силы. Таким образом, основным источником роста 

конкурентоспособности Беларуси можно считать ее доступ к российскому рынку 

энергоресурсов и активное внедрение системы менеджмента качества на предприятиях. 

Основные же вызовы заключаются в ухудшении макроэкономической ситуации под 

воздействием глобального экономического кризиса и слабая микроэкономическая среда. 

Привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику позволит повысить 

конкурентоспособность отечественных товаров. Поэтому необходимы основательные меры 

по привлечению инвестиций в экономику в целом и в отрасль в частности. В настоящее 

время в связи с кризисом на российских рынках происходят изменения, в результате которых 

спрос перемещается в более низкие ценовые сегменты. В краткосрочной перспективе 

Беларусь сможет использовать эту тенденцию. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В СТРАНАХ ЕС И ЕАЭС 

 

Одной из важнейших тенденций современной мировой экономики является 

международная экономическая интеграция. Она становится мощным инструментом 
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ускоренного развития региональных экономик и повышения конкурентоспособности на 

мировом рынке стран-членов интеграционных группировок. 

Интеграция стран позволяет получить конкурентные преимущества на 

международных рынках за счет использования региональных особенностей производства, 

скоординированных мер в отношениях с третьими странами, в том числе по защите общего 

рынка от недобросовестной конкуренции. Сегодня любая страна, как правило, имеет 

достаточно разветвленную систему сотрудничества со многими государствами. 

Крупнейшей по численности стран-членов, охвату территорий и макроэкономическим 

показателям является интеграционная группировка, прошедшая все этапы экономической 

интеграции – Европейский Союз (ЕС). Европейская интеграция – это не только объединение 

стран в союз, это еще и попытка объединения большого разнообразия политических, 

экономических, социальных теорий.  

Деятельность Европейского Союза осуществляется через независимые институты 

власти: Европейский парламент, Совет министров, Европейская комиссия, Счетная палата и 

Европейский Центральный Банк. 

Создание единого экономического пространства в странах Европы - основное условие 

ликвидации неравномерности развития и исторически сложившихся различий в уровнях 

экономического развития отдельных стран. 

Процесс экономической интеграции в Западной Европе начался в 1951 году с 

объединения 6 стран. Затем было несколько этапов расширения ЕС. Отраслевой союз и зона 

свободной торговли существовали в рамках шести европейских государств. Таможенный 

союз включал в себя уже девять стран (ЕС-6) плюс Дания, Великобритания, Ирландия. В 

формировании Общего рынка приняли участие уже двенадцать стран (ЕС-9) плюс Греция, 

Испания, Португалия. С 1995 г. участниками Евросоюза являются пятнадцать стран (ЕС-12) 

плюс Австрия, Финляндия и Швеция. Дальнейшее расширение Союза проходило, главным 

образом, за счет присоединения стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) – бывших 

членов Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), ориентированных на СССР, и стран 

Балтии. Присоединению этих стран к Европейскому союзу предшествовал большой путь, 

направленный на сближение уровня их экономик: от отдельных программ помощи к 

выработке конкретных критериев и мер по объединению в рамках Европейского союза. 

Так, например, в феврале 1991 г. в центральной Европе была образована 

субрегиональная организация (впоследствии была названа Вышеградской группой), не 

предусматривающая создания постоянных органов. Ее создание было предопределено 

необходимостью развития внутрирегиональной торговли и объединения усилий по 

подготовке интеграции в ЕС стран Центральной Европы в условиях развала прежних 

интеграционных структур и проблематичности быстрой переориентации торговых потоков 

на Запад. В декабре 1992 г. Венгрия, Польша, Словакия и Чехия подписали 

Центральноевропейское соглашение о свободной торговле (ЦЕФТА), которое вступило в 

силу 1 марта 1993 г. Цель этого соглашения – стимулирование развития торгово-

экономических, научно-технических и кооперационных связей внутри блока с перспективой 

создания к 2002 г. зоны свободной торговли. Субрегиональная интеграция рассматривается 

не как самоцель, а как промежуточный этап вступления в ЕС, позволяющий нивелировать 

некоторые проблемы, связанные с тем, что экономики стран – участниц ЦЕФТА скорее 

однотипны, чем взаимодополняемы, их рынки бедны капиталом, ограничены в сфере 

высоких технологий, дефицитны по сырьевым (в том числе и по энергетическим) ресурсам. 

Кроме того, страны – участницы ЦЕФТА имели крупное отрицательное сальдо внешней 

торговли, большая часть которого приходится на страны ЕС. Предпринимаются также шаги 

по сближению законодательства стран ЦЕФТА с нормами Договора о Европейском 

экономическом пространстве. Для вступивших стран ЦЕФТА в ЕС это было очень важное 

решение, так как в результате они получили серьезную поддержку в лице Европейского 

Союза не только в экономическом плане, но и в политическом. Членство в ЕС 

рассматривается как гарантия свободного доступа к рынкам, как поддержка экономических 
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преобразований и как участие в финансовых трансфертах. Однако это явилось для них 

сложным испытанием, так как за сравнительно небольшой срок им надо было провести 

множество реформ. Самому Евросоюзу пришлось в связи с этим расширением также 

провести реформы, то есть вступление новых стран подтолкнуло Европейский Союз к 

реформированию существующих институтов.  

Процесс расширения и углубления продолжается и сейчас. Сегодня ЕС насчитывает 

28 государств. В ЕС до сих пор отношение к расширению весьма противоречиво. Это может 

быть связано с резким усилением неоднородности стран Европейского союза. Финансовый 

кризис 2008-2009 годов усилил неоднородность стран - членов ЕС и обострил их проблемы. 

С другой стороны, для более слабых стран – членство в ЕС - в значительной мере ослабляет 

экономические кризисы, сокращает неравномерности развития внутри каждой отдельно 

взятой страны.  

Сегодня происходящие интеграционные процессы в ЕС неоднородны. Кроме 

положительных последствий объединения стран, наблюдаются также процессы, негативно 

влияющие и на социально-политическую ситуацию. С одной стороны, разделение союза на 

центр (страны с более устойчивой экономикой) и периферию (страны с высоким уровнем 

суверенного долга и безработицы), а с другой – обострение внутригосударственных 

сепаратистских настроений в результате ослабления ЕС в части ухудшения социально-

экономических условий.  

Еще один негативный фактор – усиление антиблоковых настроений внутри многих 

стран ЕС, прежде всего в Германии и Франции (на них легла значительная часть помощи 

государствам-банкротам). Ослабление позиций евро вызвало новую волну дискуссий о 

разноуровневой интеграции, прежде всего выделении интеграционного ядра в виде старой 

шестерки ЕС. Они будут полными членами ЕС с полными правами, остальные страны ЕС - 

полные члены с ограниченными правами. Эксперты западноевропейской интеграции все 

чаще заявляют о неизбежности дезинтеграционных процессов в данном регионе. Тем не 

менее, основой западноевропейской интеграции является политика добрососедства и 

сотрудничества со всеми странами, граничащими с ЕС, в том числе и с Республикой 

Беларусь, открывающей возможности для восточного партнерства. Страны ЕС стремятся 

развивать полный спектр отношений с каждым партнером.  

Неоднозначные процессы интеграции происходят и на постсоветском пространстве. 

Первоначально, после распада СССР, было сформировано Содружество независимых 

государств – СНГ. Доминирующими предпосылками интеграции в этом регионе являлись 

общая инфраструктура, общность деловых практик, культуры и языка. Но, как показала 

практика, этих условий для полноценной экономической интеграции оказалось не 

достаточно. Поэтому сегодня СНГ представляет собой лишь формальную интеграционную 

группировку. Военно-политических причин для интеграции этих стран тоже нет, так как 

отсутствует общая для всех стран Содружества внешняя угроза, которая сплачивала бы его 

членов. Кардинальным образом различаются и геополитические приоритеты государств-

членов СНГ. После того как Россия перешла на рыночные цены на газ, поставляемый 

партнёрам по СНГ, Содружество лишилось главного объединяющего фактора – низких цен 

на газ и нефть. Проблемы, с которыми сталкиваются страны СНГ, для многих одинаковы, и 

решать их проще, объединив свои усилия. Эти обстоятельства сейчас заставляют лидеров 

стран Содружества искать новые пути взаимоотношений, альтернативные варианты 

интеграции.  

20 лет назад было положено начало реальной евразийской интеграции, инициаторами 

которой выступили Россия и Беларусь. Затем к ним постепенно присоединились Казахстан, 

Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. В результате было образовано Евразийское 

экономическое сообщество (ЕврАзЭС). Затем выделились три страны, наиболее 

подготовленные к дальнейшей интеграции – Россия, Беларусь и Казахстан и образовали 

Единое экономическое пространство, а затем и Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В 

январе 2015 года к этим трем странам присоединилась Армения, к 9 мая готовится вступить 
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Кыргызстан, а затем возможно и Таджикистан. В ЕАЭС планируется обеспечивать свободу 

движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, 

согласованной или единой политики в отраслях экономики. Сейчас главами государств-

членов этой группировки активно обсуждается введение единой валюты. Но для этого 

необходима координация монетарной, валютной и фискальной политики. В странах – членах 

наблюдаются высокие темпы инфляции, снижение реальных доходов населения, замедление 

темпов экономического роста. По мнению многих экспертов, введение единой валюты пока 

преждевременно и полностью подчиненно интересам России. 

РБ не стремится стать участницей большого числа интеграционных объединений. Она 

заключает отдельные договора, соглашения об ассоциации и создании глубоких и 

всеобъемлющих зон свободной торговли. Взамен наши партнеры демонстрируют разные 

степени готовности к взаимодействию. РБ стремится извлечь выгоды в виде конкурентных 

преимуществ из углубляющихся международных экономических связей с другими странами, 

используя точечный вариант открытия экономики. 

 В основе евразийской интеграции, в отличие от западноевропейской интеграции, 

лежит процесс постоянного обмена эксклюзивными ресурсами между Россией и ее соседями. 

Денежный и энергетический ресурс меняется на геополитическую лояльность соседей. Все 

остальные аспекты сотрудничества приводят к дезинтеграции. Поэтому страны – участницы 

интеграционных объединений начинают искать ресурсы для дальнейшего сотрудничества за 

пределами евразийской интеграции. 

 

 

Данилов Антон Александрович, 

аспирант, «Белорусский государственный университет» (г. Минск, Республика Беларусь) 

 

ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЙ 

ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

На протяжении всей истории кризис являлся неотъемлемой частью развития мировой 

экономики, периодически сменяя свою направленность и продолжительность. Признаком 

надвигающегося кризиса, по мнению экономических аналитиков, является снижение темпов 

экономического роста, а его завершение можно определить с ростом основных 

экономических показателей. 

Начавшись в условиях глобализации современный мировой финансовый кризис, 

разгоревшийся в 2008 году, который перерос и в экономический, охватил практически все 

страны и регионы мира, в том числе и Республику Беларусь. И если учесть, что финансовый 

кризис затронул финансовый сектор в меньшей степени, так как этот сектор еще малоразвит, 

то основной удар пришелся именно на развитие экономики Беларуси. Одним из 

пострадавших секторов белорусской экономики и стала внешняя торговля. 

Мировой финансово-экономический кризис значительно повлиял на объемы внешней 

торговли Беларуси. Экспорт сократился на 34,6% в 2009 году по сравнению с 2008 г., импорт 

также упал на 27,5%. Следовательно, сальдо возросло и составило -7265млн долл. США 

(см. табл. 1). 

 

Таблица 1 – Оборот внешней торговли Республики Беларусь, млн долл. США 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Оборот 

внешней 

торговли 

товарами 

32 687 42 085 52 968 71 952 49 873 60 168 87 178 92 464 80 226 77 180 

экспорт 15 979 19 734 24 275 32 571 21 304 25 284 41 419 46 060 37 203 36 392 

импорт 16 708 22 351 28 693 39 381 28 569 34 884 45 759 46 404 43 023 40 788 

сальдо -729 -2 617 -4 418 -6 810 -7 265 -9 600 -4 340 -344 -5 820 -4 396 
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Так же стоит отметить что, что со странами СНГ экспорт упал на 35,2%, а импорт 

сократился на 29,8%. Следовательно, вовнешней торговли с Россией тоже наблюдалось 

ухудшение, падение импорта на 29,9% было вызвано снижением средних цен на 

импортируемые товары. Экспорт же сократился на 36,4% (см. табл. 2). 

В странах вне СНГ наблюдается аналогичная ситуация, снижение экспорта на 34,2%, 

которое обусловлено значительным снижением средних цен экспорта, и падение импорта на 

23%, что в свою очередь на 7% меньше падения импорта из стран СНГ (см. табл. 3). 

 

 

 

Таблица 2 – Внешняя торговля со странами СНГ, млн долл. США 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Со 

странами 

СНГ  

18 202 23 121 30 237 40 317 27 540 34 172 48 470 53 834 48 224 45 789 

экспорт 7 060 8 609 11 221 14 360 9 316 13 636 20 375 23 693 23 015 21 301 

импорт 11 142 14 512 19 016 25 957 18 224 20 536 28 095 30 141 25 209 24 488 

сальдо -4 082 -5 903 -7 795 -11 597 -8 908 -6 900 -7 720 -6 448 -2 194 -3 187 

Из них с 

Россией  

15 834 19 944 26 084 34 059 23 444 28 035 39 439 43 860 39 742 37 631 

экспорт 5 716 6 845 8 879 10 552 6 718 9 954 14 509 16 309 16 837 15 346 

импорт 10 118 13 099 17 205 23 507 16 726 18 081 24 930 27 551 22 905 22 285 

сальдо -4 402 -6 254 -8 326 -12 955 -10 008 -8 127 -10 421 -11 242 -6 068 -6 939 

 

Таблица 3 – Внешняяторговля со странами вне СНГ, млн долл. США 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Со 

странами 

вне СНГ  

14 485 18 964 22 731 31 635 22 333 25 996 38 708 38 630 32 002 31 391 

экспорт 8 919 11 125 13 054 18 211 11 988 11 648 21 044 22 367 14 188 15 091 

импорт 5 566 7 839 9 677 13 424 10 345 14 348 17 664 16 263 17 814 16 300 

сальдо 3 353 3 286 3 377 4 787 1 643 -2 700 3 380 6 104 -3 626 -1 209 

 

Однако все же наблюдается некоторое восстановление мировой экономики, и каждая 

страна старается найти свое решение выхода из кризиса и стабилизации экономики. 

Правительство Республики Беларусь не является исключением, используя ряд мер по 

ограничению импорта и стимулированию экспорта, по причине существенного роста 

дефицита торгового баланса. 

Меры по ограничению импорта  

ПоУказу ПрезидентаРеспублики Беларусь №320 18.06.2009 сроком на 9 месяцев были 

повышены ставки ввозных таможенных пошлин на грузовые машины и автобусы с 5-10% до 

25-50% от таможенной стоимости.  

Для поддержки отечественных производителей был принят Указ 

ПрезидентаРеспублики Беларусь №214 21.04.2009, направленный на оптимизацию импорта 

потребительских товаров. Согласно указу на 9 месяцев повышены ставки ввозных 

таможенных пошлин на широкий перечень потребительских товаров. Также на 6 месяцев 

были введены запретительные пошлины (180% от таможенной стоимости) на такие 

продукты питания как картофель, репчатый лук, белокочанная капуста, морковь и столовая 

свекла. 

Кроме того, было издано Постановление Совмина №1000 29.07.2009, по которому 

государственные предприятия и предприятия, с долей собственности государства, смогут 
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приобретать инвестиционные и промежуточные товары только с разрешения руководителей 

органов госуправления или их заместителей. 

Меры для стимулирования экспорта 

Указом Президента Республики Беларусь№135 17.03.2009 были отменены экспортные 

пошлины на целый ряд товаров, в том числе на древесину и лесоматериалы, минеральные 

или химические удобрения. Данная мера позволит повысить ценовую 

конкурентоспособность данной продукции на рынках вне СНГ.  

Правительство также предложило систему компенсации транспортных расходов в том 

случае, если при поставках на внешние рынки продукция вывозится за пределы страны на 

расстояние более 1 тыс. км.  

Был подписан Указ ПрезидентаРеспублики Беларусь №466 24.09.2009, согласно 

которому в случае приобретения зарубежными покупателями белорусских товаров в кредит 

республиканский бюджет может компенсировать в 2009-2010 гг. часть процентов по нему, 

если он выдан банками государств, с которыми отсутствуют таможенный контроль и 

таможенное оформление.  

В целях активизации потребительского экспорта индивидуальным предпринимателям 

была предоставлена возможность вывозить белорусские товары, практически без уплаты 

налогов, и контроля со стороны государства. 

Таким образом, мировой финансово-экономический кризис негативно сказывается на 

развитии экономики и, в частности на внешней торговле Республики Беларусь. 

Правительство Беларуси стремиться оперативно и адекватно реагировать на возникающие 

угрозы, при этом особое внимание уделяется развитию современных наукоемких 

инновационных технологий, концентрируя внимание на создании предприятий с 

конкурентоспособной продукцией. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ КАК ПРИОРИТЕТ 

РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В условиях глобализации, углубления международного разделения и кооперации 

труда Республика Беларусь интегрируется в систему мирохозяйственных связей, как 

государство с высоким уровнем открытости экономики, что подразумевает расширение 

взаимосвязей и взаимозависимостей с другими государствами, усиление влияния ее регионов 

в обеспечении необходимого хода воспроизводственных процессов. 

Участие регионов в международном разделении труда формируется под воздействием 

детерминированного синтеза факторов, предопределяющего набор располагаемых регионом 

сравнительных преимуществ. В современных условиях глобальной мировой экономики 

http://belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/torgovlya/vneshnyaya-torgovlya_2/osnovnye-pokazateli-za-period-s-__-po-____gody_10/osnovnye-pokazateli-vneshnei-torgovli/
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http://belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/torgovlya/vneshnyaya-torgovlya_2/osnovnye-pokazateli-za-period-s-__-po-____gody_10/osnovnye-pokazateli-vneshnei-torgovli/
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сравнительные преимущества являются базисной предпосылкой участия во 

внешнеэкономической деятельности для каждого субъекта экономики [1, с.25]. 

В данных обстоятельствах основной задачей центральной власти и органов 

территориально-административных единиц становиться управление эффективным 

использованием и воспроизводством имеющихся, и формированием качественно новых 

сравнительных преимуществ с помощью различных форм вмешательства и, прежде всего, 

посредствам эффективной промышленной политики и экспортной стратегии.  

Процесс формирования национальных сравнительных преимуществ не происходит 

спонтанно. Он невозможен без соответствующих мотивационных, финансово-кредитных и 

других механизмов. Иначе говоря, сравнительные преимущества формируются при наличии 

отработанных и адекватных друг другу макроэкономического и микроэкономического 

механизмов. 

Применительно к региональному аспекту основополагающими предпосылками 

успешного формирования региональных сравнительных преимуществ является: 

 Наличие региональной или даже государственной стратегии по пользованию 

ресурсов, которыми располагает территория. Необходимо сбережение невосполнимых и 

эффективное использование воспроизводимых ресурсов. 

 Формирование в регионе адекватной инновационному типу воспроизводства 

инфраструктуры, в том числе в сфере производства и обращения. 

 Существование разветвленной сети финансовых институтов в регионе, 

осуществляющих кредитование инновационного процесса под умеренный процент 

 Наличие системы подготовки кадров высокой квалификации, базы 

производства наукоемкого инвестиционного машиностроения, приборостроения, 

телекоммуникационных систем 

Политика стимулирования развития региональных сравнительных преимуществ 

может способствовать росту и консолидации внутреннего рынка, увеличению объема 

доходов регионального бюджета, при условии проведения взвешенной и сбалансированной 

кредитно-денежной политики – финансовой стабилизации на макроэкономическом уровне, 

переходу к самоподдерживающему и динамичному экономическому росту. 

Совершенствование структуры регионального экспорта, уход от доминирования в ней 

товаров со средним и низким уровнем наукоемкости, сдерживается значительным 

моральным и физическим износом основных фондов и рядом других факторов. Высокая доля 

сырья и продуктов первичной переработки (лесоматериалы, металлоизделия) в структуре 

экспорта Гомельской области, и прежде всего в страны вне СНГ, указывают на возможности 

деградации структуры экспорта региона и сильную зависимость ВРП от конъюнктуры 

мирового рынка, что существенно повышает риски снижения темпов экономического роста в 

случаи ухудшения ситуации с мировыми ценами на сырье. 

Недостаток внутренних инвестиционных ресурсов делает очевидным понимание того, 

что необходимые для развития промышленного сектора средства можно найти только на 

мировом рынке, оплатив их доходами от традиционных статей экспорта. Тем более если 

ориентироваться на передовые технологии – в противном случае техническое отставание 

может приобрести необратимый характер. 

Иными словами не вызывает сомнений тезис о том, что на начальных этапах именно 

на традиционный экспорт придется основная нагрузка по обеспечению средств для 

экономической модернизации региона. При таких обстоятельствах возрастает роль 

центральной власти и органов территориально-административных единиц в регулировании 

механизмов использования средств, поступаемых от реализации традиционных экспортных 

товаров на внешних рынках [2, с.23]. 

Исходя из вышеизложенного, представляется возможным определить круг задач, 

которые стоят на настоящем этапе перед Гомельской областью. Большая часть из них 

сводится к созданию и эффективному управлению механизмом, обеспечивающим 
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перераспределение доходов от традиционного экспорта в другие, более перспективные 

сферы экономики, ориентированные на внешний рынок. Основным способом увеличить 

доходы от экспорта сырья является расширение и углубление его переработки. 

Анализ укрупненной товарной структуры экспорта по категориям конечного 

использования за период 2011–2013 гг. указывает, что преобладающей группой товаров в 

структуре экспорта Гомельской области являются промежуточные товары. 

Известно, что основные доходы области формируются в металлургии и 

нефтепереработки. Учитывая эти обстоятельства, на начальных этапах, вероятно, 

целесообразно сосредоточить имеющиеся ресурсы на технологическом перевооружении 

металлургии и нефтепереработки, на формирование стратегических альянсов с 

иностранными корпорациями. 

 

Таблица 1 – Структура экспорта товаров Гомельской области по категориям конечного 

использования в 2011–2013 гг., % 
Товарная группа 2011 2012 2013 

Инвестиционные товары 6,74 7,18 7,72 

Промежуточные товары 80,03 78,21 75,10 

Потребительские товары 12,26 13,85 15,90 

из них       

Продовольственные товары 8,52 10,00 11,81 

Непродовольственные товары 3,74 3,85 4,09 

 

Главные резервы для успешной интеграции Гомельской области в систему 

мирохозяйственных связей, увеличения объемов экспорта, улучшения его товарной структуры 

заключается в его диверсификации в сторону увеличения квоты продукции высокотехнологичных 

производств. К сожалению, сегодняшняя ситуация такова, что основной экспортный потенциал, 

помимо сырьевых товаров и продуктов первичной переработки невостребован. 

Обширные резервы диверсификации экспорта кроются в развитии международной 

промышленной кооперации на внутриотраслевой основе – экспортном производстве на базе 

субконтрактов, различных узлов и комплектующих для продукции, выпускаемых зарубежными 

корпорациями. Чтобы облегчить поиск и освоение ниш на этом рынке, необходимо тщательно 

инвентаризировать наличный промышленный и технологический потенциал, а также имеющиеся 

научно-технические заделы, радикально улучшить информационное обеспечение этого процесса, 

наладить систему подготовки и переподготовки соответствующих кадров всех уровней, обратив 

особое внимание на экономическую составляющую. Необходим комплексный углубленный 

анализ конъюнктуры мировых рынков, основанный на тенденциях развития международного 

разделения труда, включающий долгосрочный прогноз их динамики. 

Несмотря на все потери переходного периода, Гомельская область, продолжает располагать 

значительным промышленным, культурным и научно-техническим потенциалом. Анализ 

значений индексов RCA Гомельской области по укрупненным товарным группам на мировых 

рынках показал, что в 2013 г. у региона отмечались сравнительные преимущества в торговле по 

шести из шестнадцати укрупненным товарным группам: живым животным и продуктам 

животного происхождения, минеральным продуктам, древесине и изделиям из нее, бумажной 

массе, бумаге и картону и изделий из них, изделиям из камня, гипса, цемента, слюды и металлам и 

изделиям из них. 

Отказ от курса на внешнеэкономическую специализацию Гомельской области как 

поставщика сырья и продуктов первичной переработки на мировой рынок, определение четких 

приоритетов промышленной политики, ориентированной на создание и развитие сравнительных 

преимуществ, позволит Гомельской области занять достойное место в системе мировых 

хозяйственных связей 
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Зарубежный опыт реализации промышленной политики, направленной на формирование 

региональных сравнительных преимуществ, наглядно свидетельствует о том, что для создания 

конкурентоспособного производства недостаточно лишь определения государством данной 

отрасли как приоритетной. Государственное инвестирование отраслей с несоответствующими 

технологическими возможностями может сопровождаться тем, что рост капиталовооруженности 

не будет подкрепляться ростом совокупной факторной производительности, а стимулирующее 

производство не станет конкурентоспособным. Стратегия развития должна строиться с учетом 

основных факторов, способствующих повышению конкурентоспособности региональной 

экономики.  
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УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕТИЦИОННОГО КЛИМАТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 

ОПЫТЕ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Китайское правительство заявило, что оно приглашает зарубежные инвестиции. 

Китай ищетвозможность продвинуть инвестиции в сектора с добавленной стоимостью, 

включая исследование и разработку высоких технологий, производство, технологии чистой 

энергетики и сектора современных услуг. Экспортно-ориентированные инвестиции также 

часто получают поддержку государства. Основной целью китайской 

инвестиционнойполитики является способствованиевнутреннего развития инновационных 

технологий и ноу-хау. Инвестиционные проекты, которые включает передачу технологий 

или потенциала для «природных инноваций» воспринимаются очень позитивновластями, 

отвечающими заинвестиции. Иностранные инвесторы заявляют, что они должны часто 

оценивать китайский рыночный потенциал и интерес в привлечении технологий с 

невозможностью Китая или нежеланием защищать интеллектуальную собственность 

инвесторов[1]. 

Китай заявляет, что он планирует ограничить зарубежные инвестиции в 

промышленность, требующую большого количества ресурсов и с высокими показателями 

загрязнения. Также КНР ограничивает зарубежные инвестиции в следующие сектора:  

где стремиться превратить внутренние компании в мультинациональные корпорации 

для мировой конкуренции; 

которые исторически приносили доход отсанкционированных государством 

монополий;  

которые являются ключевыми для социальной стабильности.  

Оно также не одобряет инвестиции, цель которых является доход от валюты, 

недвижимости и спекуляции активов [2]. 

Китай стремиться получить доход от зарубежных инвестиций, направленных не на 

относительно богатые прибрежные районы, а в центральную, западную и северо-восточную 



332 

часть Китая с помощью установления там региональных офисов и производства. 

Государство издает и регулярно редактирует каталог приоритетных отраслей 

промышленности для зарубежного инвестирования в центрально-западные регионы, 

устанавливая поощрения при привлечении инвестиций в указанные сектора в данные части 

страны. 

В соответствии с временными мерами по администрированию, проверке и 

утверждению зарубежных инвестиционных проектов, изданных в октябре 2004 г. и 

действующих до сих пор, все предложенные инвестиционные проекты в Китае должны быть 

заявлены для «верификации» и утверждения Комиссией по национальному реформированию 

и развитию или в провинциальные или локальные Комиссии по реформированию и 

развитию, в зависимости от отрасли и объема инвестиций. На данный момент только 

инвестиции, превышающие 300 млн долларов в «поощряющие» и «разрешенные» сферы 

(предыдущий барьер составлял 100 млн долл.) и более 50 миллионов в «ограниченные» 

сферы, по которым принимает решение Комиссия по национальному реформированию и 

развитию [3].  

Новые созданные меры также рассматривают вопросы безопасности как один из 

элементов для рассмотрения. Это требуется, когда необходимо согласие общественного 

мнения, если проект может иметь негативный эффект и затрагивает общественные интересы. 

Комиссия по национальному реформированию и развитию осуществляет процесс 

утверждения, включая оценку соответствия проекта правилам и законодательству КНР, 

вопросам национальной безопасности и последствиям для экономического развития страны в 

последующем. В некоторых случаях Комиссия по национальному реформированию и 

развитию также требует мнение соответствующих структур, управляющих 

промышленностью Китая и консультационных агентств, которые входят в промышленные 

ассоциации и представляют внутренние компании. Также определяется влияние данных 

крупных проектов в «ограниченные» сектора.  

После утверждения проекта Комиссией по национальному реформированию и 

развития, инвестор подает заявление в Министерство торговли для утверждения, чтобы 

юридически основать компанию. Министерство торговли отвечает за следующие три типа 

рассмотрения: 

общее рассмотрение всех предложенных иностранных инвестиций в Китай (включая 

проекты с нуля, чистые предприятия так и вопросы слияния и поглощения); 

антимонопольное рассмотрение определенных слияний и поглощений; 

рассмотрение вопросов безопасности предложенных слияний и поглощений[4].  

Затем иностранные инвесторы подают заявление на бизнес - лицензию от 

государственной администрации промышленности и торговли, которые разрешают фирме 

работать. После получения лицензии инвесторы регистрируются в агентствепо торговле 

иностранной валютой и налогами КНР [5]. 

Инвестиционные проекты с нуля также должны получить подтверждение от 

Министерства защиты окружающей среды и Министерства земельных ресурсов. 

Председатель правления государственной недвижимостью определил список 

отраслей, в которых правительство имеет абсолютный контроль (авиационная, угольная, 

оборонная, энергетическая, нефтяная, нефтехимическая, судоходная и 

телекоммуникационная) и определенный контроль (автомобильная, химическая, 

строительная, информатизация, производство оборудования, черных и цветных металлов, 

наука и технологии). Китай оставляет за собой преимущество в данных сферах, контролируя 

пакет акций, более 51% и выше для различных отраслей. 

Основываясь на инвестиционной политике Китая, правилах утверждения зарубежных 

инвестиций в экономику страны и инвестиционных ограничениях в важнейшие и ключевые 

отрасли, Республика Беларусь могла бы также улучшить, а в некоторых вопросах изменить 

законодательство как для установления минимального объема поступающих инвестиций из-

за рубежа, так и ограничения в некоторых ключевых для страны отраслях. Важно также не 
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ухудшить общую экологическую составляющую страны из-за проектов, которые могут 

нанести соответствующий урон. Для производств в малоразвитых регионах страны 

востребованным будет предоставление льгот, что сможет существенно заинтересовать 

инвестора. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 

КОНКУРЕНТОСПОБСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕБЕЛИ  

 

В условиях глобализации современного мира национальные экономики отдельных 

государств начинают приобретать всё более открытый характер. Практически на всех рынках мира 

происходит ужесточение конкуренции. Вместе с тем конкуренция ассоциируется с развивающейся 

экономикой, так как стимулирует развитие производства, настраивает предприятия на максимальное 

удовлетворение потребностей рынка. Чем более открытая экономика той или иной страны, тем 

выше уровень конкуренции, тем актуальнее для экономики становится конкурентоспособность. Кто 

выигрывает в конкурентной борьбе, тот имеет возможность модернизировать производство, 

сохранять рабочие места, повышать доходы населения. 

Основной тенденцией развития рынка мебельной продукции в Республики Беларусь в 

условиях кризиса является сокращение темпов роста выпуска мебельной продукции, которое 

обусловлено снижением спроса на данную категорию товаров. При этом принимается ряд мер как 

государственного, так и частного характера, направленных на нейтрализацию негативных 

последствий мирового финансового кризиса, проявляющихся в анализируемой отрасли. 

Предприятия концерна «Беллесбумпром» консолидировано являются самыми крупными 

переработчиками древесины в республике. На них сконцентрированы основные 

деревообрабатывающие мощности страны. В организациях концерна проводится масштабная 

модернизация. Ее главной целью является обеспечение рационального, экономически эффективного 

использования лесосырьевых ресурсов страны за счет создания высокотехнологичных производств. 

Указом Президента Республики Беларусь в качестве базовых модернизируемых предприятий были 

определены девять заводов. Это открытые акционерные общества «Борисовдрев», «Витебскдрев», 

http://english.mofcom.gov.cn/
http://www.safe.gov.cn/
http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI_EN/default.htm
http://en.ndrc.gov.cn/
http://www.chinatax.gov.cn/n66%2069073/index.html
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«Гомельдрев», «Ивацевичдрев», «Мостовдрев», «Речицадрев», «ФанДОК», «Могилевдрев» и 

республиканское производственное унитарное предприятие «Мозырский деревообрабатывающий 

комбинат». Впоследствии к процессам модернизации подключились и другие предприятия. 

Процессами модернизации были охвачены ЗАО «Молодечномебель», ОАО «Гомельская мебельная 

фабрика «Прогресс», ОАО «Слониммебель», ЗАО «Бобруйскмебель», ЧУП «Ружанская мебельная 

фабрика», ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», ОАО «Минскмебель», ОАО «Лидская 

мебельная фабрика», РУП «Новосверженский лесозавод» и другие. 

Баланс рынка мебели представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Баланс рынка мебели в Республике Беларусь в 2010-2014 годах 

Наименование показателя 

Значения по годам 

2010 2011 2012 2013 
9 мес. 

2014 

1. Производство, млн долл. США 696 1004 945 992 617,6 

 в т. ч. концерн «Беллесбумпром», млн долл. США 267 331 305 342 240,5 

2. Удельный вес концерна в объеме производства, % 38,3 32,7 32,2 34,4 38,9 

3. Экспорт, млн долл. США 315 382 436 488 376,3 

 в т. ч. концерн «Беллесбумпром», млн долл. CША 126,1 144,9 168,2 182,5 132,7 

4. Удельный вес концерна в общем объеме экспорта,% 40,0 37,9 38,6 37,4 35,3 

5. Доля экспорта в объеме производства, % 45 38 46 49 60,9 

 в т. ч. концерн «Беллесбумпром»,% 47,2 43,8 55,1 53,3 55,2 

6. Потребление в Беларуси, млн долл. США 458 709 624 660 362,9 

 

Производство бытовой мебели в республике осуществляют изготовители, подчиненные 16 

министерствам и ведомствам, концернам, общественным объединениям, а также юридические лица 

без ведомственной подчиненности. В настоящее время в Беларуси насчитывается более 300 

предприятий, основной вид деятельности которых – производство мебели. Из них 20 входят в состав 

Концерна «Беллесбумпром». Общая численность работающих на этих заводах составляет около 20 

тыс. человек. Удельный вес производства мебели в общем объеме изготовленной продукции 

предприятиями концерна составляет третью часть (за 9 месяцев 2014 года 38,9% в общем объеме 

производства и 55,2% экспорта приходится на предприятия концерна «Беллесбумпром»). 

Анализ деятельности мебельных предприятий позволил выявить ряд их специфических 

отраслевых особенностей: медленное реагирование на изменение потребительских предпочтений; 

отсутствие на большинстве предприятий обоснования продажной цены; длительный срок 

пользования мебельной продукцией; тщательность выбора мебельной продукции со стороны 

покупателей; необходимость обеспечения индивидуальной доставки мебели от производителя к 

потребителю; высокая частота предложения услуг по сборке мебели; частое использование схем 

индивидуальных заказов; высокая эффективность работы с потребителями по каталогам; высокая 

доля эстетической составляющей в принятии решений о покупке мебельной продукции; сильная 

подверженность влиянию моды; наличие механизмов сертификации мебельной продукции на 

предмет безопасности. 

Определение этих специфических особенностей позволяет выявить факторы, оказывающие 

влияние на конкурентоспособность мебельных предприятий (рисунок 1). 

Как видно из рисунка 1, большинство мебельных предприятий, действующих на рынке, 

уделяют большее внимание таким факторам, как качество продукции, цена, уровень сервиса, 

материально-техническое обеспечение. 

В тройку лидеров по производству мебели среди предприятий концерна «Беллесбумпром» 

входят ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», СООО «Зов-ЛенЕвромебель» (г. Гродно) и ЗАО 

«Молодечномебель». 

Большинство предприятий концерна имеют полный цикл производства мебели: от 

лесопиления до разработки дизайнерского проекта. Это объясняется тем, что большинство 
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старейших белорусских мебельных фабрик начинали свою работу с деревообрабатывающих 

комбинатов. 

Все мероприятия, направленные на повышение уровня конкурентоспособности предприятий 

по производству мебели можно разделить на два уровня: действия государства и действия 

производителей и продавцов мебели. 

Со стороны государственного регулирования можно выделить следующие мероприятия: 

 создание отечественных предприятий по выпуску качественной фурнитуры, древесных 

плит с целью снижения себестоимости выпускаемой продукции и повышения ее качества; 

 государственная поддержка малых и средних предприятий по внедрению 

инновационных техники и технологий в рамках производства продукции с целью повышения 

уровня конкурентоспособности на внешних рынках; 

 содействие организации и проведению различных республиканских и международных 

выставок, ярмарок и конференций в целях обмена опытом по возможностям производства 

мебельной продукции. 

Со стороны производителей мебели на оперативном уровне: 

 изменение цены, повышение качества продукции, расширение ассортимента 

выпускаемой продукции, улучшение дизайна мебели, внедрение новой техники и технологии в 

производство продукции, создание отдельной концепции товара; 

 маркетинговое позиционирование предприятия и продукции, использование различных 

видов маркетинговых коммуникаций, спонсорство, брэндинг, реклама, PR и т.д. 
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1. Производственный потенциал 

(производственные мощности, объем 

выпущенной продукции и т.д.) 

2. Экономические факторы (уровень 

инфляции, уровень цен на сырье и 

материалы для изготовления мебельной 

продукции, развитие рынка фурнитуры 

и комплектующих, налоговая политика 

и т.д.) 

1. Качество мебельной продукции 

2. Дизайн мебели (по отдельному ассортиментному 

ряду) 

3. Наличие платежеспособного спроса 

4. Цена, ценовая стратегия 

5. Квалификация и профессиональные навыки 

сотрудников по изготовлению мебели; 

6. Уровень сервиса 

7. Уровень материально-технического обеспечения 

мебельного предприятия 
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1. Государственная политика в 

мебельной отрасли 

2. Политические факторы 

3. Социально-демографические 

факторы (уровень рождаемости, 

образование, уровень доходов и т.д.) 

4. Адаптивность системы 

управления мебельным предприятием 

1. Концепция мебельной продукции, ее новизна 

2. Экологичность производства (возможность 

использования нетоксичных, экологически чистых 

материалов, утилизация отходов, наличие очистных 

сооружений, политика в области окружающей среды) 

3. Инвестиционная привлекательность, 

инвестиционная политика 

4. Инновационная активность 

5. Качество менеджмента 

6. Создание позитивного имиджа мебельных 

предприятий 

7. Эффективная сбытовая политика 

8. Разнообразие в использовании маркетинговых 

коммуникаций 

9. Информационная активность компании 

10. Восприятие целевыми рынками 

  Низкая 

Неприоритетные позиции 

Высокая 

Слабые (уязвимые позиции) 

 

  Степень важности фактора в современных условиях 

Рисунок 1 – Матрица «Важность/выраженность» факторов 

конкурентоспособности мебельных предприятий 
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На тактическом уровне: 

 улучшение финансового состояния предприятий; 

 оптимизация управленческой структуры, повышение качества менеджмента; 

 повышение эффективности сбытовой политики и политики продвижения; 

 совершенствование технологий мебельного производства; 

На стратегическом уровне: 

 повышение экологичности производства; 

 формирование позитивного имиджа мебельного предприятия, способствующего 

увеличения сбыта продукции на внешнем рынке; 

 увеличение рыночной стоимости бизнеса. 

Со стороны потребителей мебели: 

 способствуют увеличению платежеспособного спроса на продукцию 

отечественных мебельных предприятий; 

 повышение заинтересованности со стороны иностранных потребителей к 

отечественной мебели. 

Используя предлагаемый механизм, производители приобретают возможность 

внедрения новых инновационных технологий для производства мебельной продукции, 

создания позитивного имиджа и бренда, выделяясь из огромного множества конкурентов, 

что позволяет привлечь потребителей продукции. Потребители, в свою очередь, 

приобретают возможность покупки отечественной качественной мебельной продукции по 

более низкой, чем у зарубежных аналогов, цене. 

 

 

Иванов Федор Федорович, 

ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси» (г. Минск, Республика Беларусь) 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ НА СРЕДНЕСРОСНУЮ 

ПЕРСПЕКТИВУ С УЧЕТОМ УВЕЛИЧЕНИЯ ТРАНЗИТНОГО ПОТОКА ГРУЗОВ 

ЧЕРЕЗ РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ  

 

Сегодня невозможно рассматривать развитие логистики Беларуси в среднесрочной 

перспективе без учета создания Евразийского экономического союза – ЕАЭС, 

международного интеграционного экономического объединения, договор о создании 

которого на базе Таможенного союза вступит в силу с 1 января 2015 года. В состав союза 

входят Россия, Казахстан, Белоруссия и Армения. До конца 2014 года к ЕАЭС планирует 

присоединиться Киргизия. Также возможность вступления в организацию рассматривается 

Таджикистаном. Преимущества такого союза очевидны как по существу поставленных 

целей, так и по содержанию и набору решаемых задач.  

Основными целями реализации Транспортной стратегии России являются: 

формирование единого транспортного пространства; обеспечение доступности и качества 

транспортно-логистических услуг в области грузовых перевозок на уровне потребностей 

развития экономики страны, обеспечение доступности и качества транспортных услуг для 

населения в соответствии с социальными стандартами; интеграцию в мировое транспортное 

пространство и реализации транзитного потенциала страны; повышение уровня 

безопасности транспортной системы; снижение негативного воздействия транспортной 

системы на окружающую среду. 

Определено, что миссия государства в сфере функционирования и развития 

транспортной системы России состоит в создании условий для экономического роста, 

повышении конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни населения 

через доступ к безопасным и качественным транспортным услугам, превращение 

географических особенностей России в ее конкурентное преимущество. 
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Географическое положение Казахстана в центре Евразийского континента между 

крупнейшими экономически развитыми странами (Россией и Китаем) и емким 

потребляющим Центрально-Азиатским регионом обусловливает огромный транзитный 

потенциал республики и создает реальные предпосылки для участия транспортной сети 

Казахстана в формировании евроазиатских коридоров, что позволяет обеспечивать 

конкурентоспособность отечественного транспортно-коммуникационного комплекса 

Казахстана на мировом рынке транспортно-логистических услуг и приводит к увеличению 

торговых потоков грузов. 

Республика Беларусь в условиях отсутствия на ее территории востребованных на 

внешних рынках природных ресурсов (кроме калийного экспорта) обладает единственным 

стратегическим ресурсом – геополитическим местоположением страны, являясь фактически 

территориально центром Европы, что позволит в рамках создаваемого ЕАЭП еще больше 

расширить возможности нашей страны по развитию транспортно-логистической 

деятельности. 

Общим и характерным для всех стран, входящих в ЕАЭС, является высокий уровень 

логистических издержек (к ним относятся размещение заказов на поставку продукции, 

закупка, складирование поступающей продукции, внутрипроизводственная транспортировка, 

промежуточное хранение, хранение готовой продукции, отгрузка, внешняя транспортировка 

и др.), которая в валовом национальном внутреннем продукте доля логистических издержек 

доходит до 20%, тогда как в Китае составляет 18,1%, в Бразилии и Индии – в пределах 11-

13%, в США – 8,5%, в Италии – 9,4%, в Японии и Германии – 8,7 и 8,3% соответственно. Это 

существенно снижает эффективность производства и торговли, отрицательно влияет на 

конкурентоспособность компаний и страны в целом [1]. 

Крайне важным систематизирующим фактором интеграции в рамках ЕАЭС является 

повышение транзитной привлекательности, которое не может обойтись без транспортной 

логистики, что позволяет экономить до 15-20 процентов издержек, связанных с 

производством и доставкой товаров потребителю. 

Сценарий развития логистики для Республики Беларусь в условиях ЕАЭС может 

развиваться в среднесрочной перспективе (до 2020г.) в следующих направлениях. 

1. Дальнейшее совместное развитие транспорта Беларуси, Казахстана и России в условиях 

ЕАЭС является его интеграция в транспортную систему, основанную на едином правовом 

поле, равных условиях хозяйствования, общем рынке труда и капитала, при этом главной 

задачей по совершенствованию нормативной правовой базы, регламентирующей условия 

транзита, является завершение формирования законодательства ЕАЭС для его полноценного 

функционирования и продолжения совершенствования. 

2. Приоритетными направлениями при этом могут быть [2]: 

2.1. Решения задачи по реконструкции и модернизации транзитной инфраструктуры: 

-развитие инфраструктуры участков II и IX международных транспортных коридоров, 

проходящих по территории республики; 

-строительство и реконструкция республиканских автомобильных дорог; 

-увеличение объема и повышение качества сервисных услуг, предоставляемых на 

объектах, расположенных вдоль основных автомагистралей, и в автодорожных пунктах 

пропуска через Государственную границу Республики Беларусь; 

-развитие автодорожных пунктов пропуска и пунктов пропуска на железнодорожных 

вокзалах (станциях) через Государственную границу Республики Беларусь, в том числе 

информационно-коммуникационных технологий, технической базы для выполнения 

пограничного, таможенного и иных видов контроля на основных маршрутах следования 

транзитных грузопотоков; 

-электрификация отдельных участков железной дороги; 

создание на территории республики предусмотренных Программой 19 современных 

логистических центров (17 уже функционируют согласно данных Минторга);  
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-обеспечение дальнейшего строительства логистических центров в рамках 

логистической сети ЕАЭС; 

-разработка и внедрение информационных и информационно-управляющих 

технологий в сфере транспорта и логистики, а также пограничного, таможенного и иных 

видов контроля; 

-строительство, реконструкция и модернизация инфраструктуры аэровокзальных 

комплексов; 

-модернизация аэронавигационного оборудования гражданских воздушных судов, 

зарегистрированных в Республике Беларусь, в соответствие с навигационной спецификацией 

зональной навигации. Интеграция службы аэронавигационной информации в Европейскую 

базу данных аэронавигационной информации. 

-проектирование, разработка и внедрение интеллектуальных транспортных систем и 

комплексов, обеспечивающих значительное снижение транспортного травматизма и охраны 

окружающей среды; 

-развитие придорожного сервиса.  

2.2. Развитие инфраструктуры коммуникационных коридоров за счет проведения 

работы по: 

-расширению пропускной способности оборудования электросвязи для обеспечения 

пропуска европейского, российского и азиатского трафика сети передачи данных общей 

емкостью до 70 гигабит в секунду и выше; 

-расширению внешнего шлюза доступа в Интернет до уровня 80 гигабит в секунду и 

выше; 

-модернизации магистральной сети передачи данных, предусматривающей 

применение оборудования нового поколения, обладающего большой масштабируемостью и 

пропускной способностью. 

2.3. Решение задачи по развитию международного сотрудничества в области транзита: 

-создание благоприятных условий для привлечения дополнительных объемов 

транзита автомобильного, железнодорожного, воздушного и трубопроводного видов 

транспорта, передачи электрической энергии, а также трафика электросвязи, проходящего 

коммутируемым транзитом через республику; 

-привлечение инвестиций на реконструкцию автодорожных пунктов пропуска и 

пунктов пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), аэропортах, через 

Государственную границу Республики Беларусь, развитие и модернизацию транзитной 

инфраструктуры; 

2.4. Развитие сотрудничества в области обеспечения транзита с сопредельными 

государствами и международными организациями, направленное на: 

-координацию действий в части развития инфраструктуры транспортных коридоров, 

проходящих по территории республики; 

-совершенствование взаимодействия в области проведения пограничного, 

таможенного, транспортного и иных видов контроля; 

-согласование мероприятий по эффективному выполнению международных перевозок 

пассажиров и грузов, транзита нефти и газа; 

-проведение совместной маркетинговой работы по привлечению дополнительных 

грузо- и пассажиропотоков на транспортные коридоры, проходящие по территории 

республики; 

2.5. Следует выделить и самые наукоемкие и высокотехнологичные направления 

развития транспортных услуг и логистики [3]: 

1. Ускоренный рост автомобильного парка», соответствующего IV-V уровней 

технологического уклада. 

2. Создание необходимых условий по приоритетному развитию авиационного транспорта 

(пассажирского, грузового, производство беспилотных летательных аппаратов, значительное 
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расширение специальных авиационных услуг – сервисные и ремонтные работы, 

изготовление авиазапчастей и готовых изделий (ГИЗОВ). 

3. Максимальное использование для перевозок грузов возможностей речного и морского 

транспорта и создание для этого соответствующей инфраструктуры. 

4. Интеграция предприятий логистической системы Беларуси в европейскую транспортную 

сеть и ЕАЭС. 

5. Внедрение максимального перечня логистических услуг, обеспечивающих полный цикл 

по доставке грузов клиенту «от двери до двери» во всех транспортных операциях и переход 

на использование электронных перевозочных документов в полном объеме. 

6. Разработка и внедрение экологически безопасных и высокотехнологичных электрических 

транспортных средств, внедрение системы «ЭРА-ГЛОНАСС» с экстренными службами, что 

повысит оперативность и эффективность оказания помощи пострадавшим в ДТП. 
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Ивашевич Ирина Федоровна, 

УО «Полесский государственный университет» (г. Пинск, Республика Беларусь) 

 

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

 

Изучение инвестиционного климата и того, как фирмы преуспевают и создают 

рабочие места, позволяет экономистам по-новому взглянуть на динамику развития и 

сокращения бедности.  

Doing Business «Ведение бизнеса» – глобальное исследование и сопровождающий его 

рейтинг стран мира по показателю создания ими благоприятных условий ведения бизнеса. В 

рамках проекта оцениваются и отслеживаются изменения нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность местных, прежде всего малых и средних компаний, на 

протяжении всего их жизненного цикла – от создания и до ликвидации.  

Анализ соответствия некоторых экономических показателей стран мира и стран с 

переходными экономиками с местом в рейтинге Doing Business показывает реальное и 

потенциальное соотношение этих параметров для Беларуси. Позиции Беларуси в данном 

рейтинге последние несколько лет были неустойчивыми. 

Общее улучшение позиции в мировом рейтинге «Doing Business» – это весьма 

позитивный знак для иностранных инвесторов, которые руководствуясь данными отчета, 

могут увеличить приток прямых иностранных инвестиций в будущем. 

Правительство Республики Беларусь активно внедряет инициативы по облегчению 

условий для инвестирования. 

http://www.belta.by/ru/conference/i_428.html.–
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Сегодня практически вся территория республики (порядка 95%) представляет собой 

совокупность успешно функционирующих различных преференциальных режимов для 

осуществления инвестиций, в рамках которых инвесторам предоставляются налоговые, 

таможенные льготы и иные преимущества для создания и ведения успешного бизнеса. Сфера 

деятельности таких режимов обширна – от стимулирования высокотехнологичных и 

экспорто-ориентированных производств до развития регионов республики, без привязки к 

определенным видам деятельности в рамках инвестиционных договоров с Республикой 

Беларусь. 

С 2012 года Беларусь стала полноправным членом Многостороннего агентства по 

гарантиям инвестиций (МАГИ), подписав и ратифицировав все необходимые документы. 

Это дополнительно подтверждает готовность нашей страны к соблюдению общепринятых 

норм и стандартов международного экономического сотрудничества. 

Гарантии зарубежным инвесторам предоставляются также в рамках двусторонних 

соглашений о содействии осуществлению и защите инвестиций. 

С 1 января 2012 г. в Беларуси самый низкий в Европе налог на прибыль корпораций – 

18 процентов. От налогов освобождаются высокотехнологичные предприятия и новый 

бизнес в малых и средних городах. Для инвесторов вводится стимулирующий налоговый 

пакет. 

По поручению Главы государства Правительство сняло все ограничения на 

приватизацию предприятий государственной собственности. Сегодня любое 

государственное предприятие может быть приватизировано. 

О ежегодном улучшении инвестиционного климата свидетельствует рост количества 

коммерческих организаций с иностранными инвестициями (за 2006-2014 годы в 1,8 раза), 

вклад которых в экономику страны значителен. Так, всего 8,5% занятых в данных 

организациях от общего количества занятых по стране дают практически четверть 

республиканского уровня выручки от реализации товаров (24,5), четверть розничного 

товарооборота (22,1) и треть экспорта товаров. 

Эффективным инструментом привлечения инвестиций, в том числе и иностранных, 

является возможность заключения инвестором инвестиционных договоров с Республикой 

Беларусь, в результате чего инвестор получает необходимые ему льготы и преференции для 

удешевления стоимости и сокращения временных затрат при реализации проекта. 

Ежегодный прирост заключенных инвест-договоров составляет в среднем 400 

договоров на сумму порядка 20 млн долларов каждый. 

В целях совершенствования работы по привлечению иностранных инвестиций, 

повышения эффективности приватизационных процессов в Республике Беларусь и 

обеспечения взаимодействия инвесторов с органами государственного управления в 

республике работает государственное учреждение «Национальное агентство инвестиций и 

приватизации». 

Инвестиционная привлекательность страны – это больше, чем благоприятные 

налоговые и торговые режимы. Это еще и вопросы взаимного доверия государства и бизнеса, 

частно-государственного партнерства, определенности в экономической политике и 

стабильности «правил игры». Понимая острую конкуренцию за инвестора на мировом 

рынке, белорусское государство предпринимает беспрецедентные меры в данном 

направлении. 

Сегодня Беларусь системно идет по пути развития и совершенствования 

инвестиционного климата для дальнейшего продвижения сотрудничества со всеми странами 

и регионами мира. 

Новое исследование Группы Всемирного банка «Ведение бизнеса 2015: Больше, чем 

эффективность» показало, что в последние годы в Республике Беларусь достигнут 

существенный прогресс по применению электронной системы деклараций и уплаты 

обязательных взносов по страхованию несчастных случаев на рабочем месте, а также за счет 

упрощения требований к правилам подачи декларации по налогу на прибыль предприятий и 
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налогу на добавленную стоимость. С другой стороны, Беларусь повысила ставку 

экологического налога и отменила возможность вычета безнадежных долгов из налоговой 

базы для налога на прибыль предприятий. В результате Беларусь улучшила свою позицию в 

глобальном показателе исследования Ведение бизнеса в области налогообложения сo 107 

места в 2014 году до 60 места в 2015 году.  

В этом году Беларусь занимает 57 место из 189 стран, рассматриваемых в 

исследовании. Беларусь входит в число лучших стран по показателям регистрации 

собственности, обеспечения исполнения контрактов и регистрации предприятия. Тем не 

менее, темпы реформирования регуляторной базы Республики Беларусь по-прежнему 

недостаточны для значительного улучшения рейтинговой позиции. Необходимы дальнейшие 

меры по улучшению условий ведения бизнеса по нескольким направлениям, в частности 

касательно подключения к системе электроснабжения, международной торговли и 

кредитования. 

Иностранные инвесторы в Беларуси сталкиваются с рядом барьеров.  

1. Дорогие кредитные ресурсы. В августе 2014 года размер средней процентной 

ставки по новым кредитам, предоставляемым банками юридическим лицам в белорусских 

рублях, составил 34,2%годовых.  

2. Инвесторы из-за рубежа сталкиваются с недобросовестной конкуренцией со 

стороны местных государственных предприятий.  

3. Деятельность инвесторов в Беларуси может привести к конфликту с властной 

вертикалью. Помимо этого, по инвестиционному договору белорусские власти могут обязать 

иностранные компании содержать детские сады, школы и так далее.  

4. В последнее время иностранные инвесторы сталкиваются с дефицитом 

квалифицированных кадров в Беларуси. В сельском хозяйстве этот вопрос наиболее 

критичен. Кроме того, сельское хозяйство сегодня переходит к более высокотехнологичной 

сфере.  

5. Налоговая политика партнеров Беларуси по Таможенному союзу более лояльна к 

инвесторам. Например, ставка НДС в Беларуси составляет 20%, в России – 18%, в 

Казахстане – 12%. Кроме того, санкционные войны, которые так или иначе задевают 

Беларусь, а также отнюдь не близкая перспектива вступления нашей страны в ВТО вряд ли 

способствуют привлечению инвесторов. 

Привлечение иностранных инвестиций в Беларусь возможно за счет приватизации 

либо создания новых предприятий. Более привлекательным для инвесторов выглядит 

вариант создания в Беларуси новых предприятий. Для иностранных компаний предусмотрен 

целый ряд льгот вплоть до заключения с властями индивидуальных инвестиционных 

договоров, которые освобождают от уплаты налогов на недвижимость, добавленную 

стоимость, прибыль, ввозных таможенных пошлин и прочих выплат. Кроме того, 

инвесторов отпугивают имидж страны и макроэкономическая нестабильность. Для 

привлечения инвесторов необходимо сбалансировать ситуацию на денежном рынке, снизить 

риски, связанные с ускорением девальвации и инфляции, а также приложить усилия для 

улучшения имиджа Беларуси. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТОЛИЧНОЙ 

АГЛОМЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА МИНСКА)  

 

Изучение влияния процессов глобализации мировой экономики на социально-

экономическое развитие столичных агломераций в странах с малой открытой экономикой, 

является актуальным для Республики Беларусь. Национальная экономическая 

конкурентоспособность малых стран на международном рынке сильно зависит от столичных 

регионов, которые являются главными центрами производства товаров и услуг, и разработки 

инноваций. Во всех странах Европейского союза и СНГ (сопоставимых с Беларусью по 

численности населения), показатель доли ВРП (валового регионального продукта) 

столичных агломераций в национальном ВВП выше, чем в Республике Беларусь. Так, по 

данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2013 году: доля 

Афин составляла 79% ВВП Греции; доля Будапешта - 72% в ВВП Венгрии; доля Баку - 

82,9% в ВВП Азербайджана; доля Лиссабона - 46% в ВВП Португалии, доля Праги - 39% в 

ВВП Чехии, доля Брюсселя - 37% в ВВП Бельгии, доля Вены - 35% в ВВП Австрии, доля 

Стокгольма - 35% в ВВП Швеции. Доля Минска в ВВП Беларуси в 2013 году, по данным 

Белстата, составила 24,9%.  

Сопоставление доли ВРП Минска в национальном ВВП, со странами ЕС будет не 

совсем корректным. Учитывая тот факт, что национальная статистическая система не 

предоставляет данные по ВРП столичной агломерации (в законодательстве Беларуси нет 

такого понятия как Минская агломерация), соответственно, и не определены границы 

агломерации. Евростат и международные организации в статистических целях для 

национальных столиц стран ЕС, как правило, использует понятия - крупная 

урбанизированная зона (англ. larger urban zone) и метрополитенский регион (англ. 

metropolitan area), что территориально является большим по площади регионам, чем 

исключительно национальная столица в своих административных границах. Унификация 

статистического аппарата со странами европейского союза, в том числе 

 и в вопросе урбанизированных территорий и зон их влияния, может стать 

дополнительным инструментам повышения конкурентоспособности города Минска, в 

глобальном масштабе. Доля ВРП того или иного региона в национальном ВВП - является 

одним из важных «сигнальных» показателей при составлении инвестиционного паспорта 

региона. Инвестиционный паспорт - документ с информацией о регионе, способной 

заинтересовать потенциального инвестора Инвестиционная политика государства должна 

базироваться на предоставлении достоверных данных, которые были бы сопоставимы с 

международными стандартами. Очевидно, что Минская агломерация в настоящий момент 

находится в стадии формирования, и трудно оценить её реальный вклад в ВВП страны.  

В последние годы, приняты ряд законодательных актов определяющих дальнейшее 

развитие Минска, как центра формирующейся агломерации. Самым важным 

законодательным актом на данный момент, в этом аспекте, является Указ Президента 

Республики Беларусь № 214 «О развитии городов-спутников». В соответствии с Указом 

статус города-спутника Минска придается городам Дзержинск, Заславль, Логойск, 

Смолевичи, Фаниполь и г.п. Руденск. На наш взгляд, необходимо в национальной 

статистической системе выработать методические инструменты подсчета ВРП всей 

агломерации. В переходный период, пока на законодательном уровне не определена граница 

Минской агломерации, допустимо считать ВРП всей агломерации как сумму ВРП города 

Минска, Минского района и городов-спутников. Приблизительно в настоящий момент доля 

Минской агломерации в ВВП страны составляет 27%. В ближайшей перспективе доля 

Минской агломерации в ВВП страны может значительно увеличиться. Это связано с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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реализацией ряда инвестиционных проектов в этом регионе, в том числе создание Китайско-

Белорусского индустриального парка «Большой камень».  

Глобальная экономика предъявляет новые требования к экономике столичного 

региона. Одним из важных критериев конкурентоспособности столичного региона 

становятся показатели развитости агломерации, как единого целого.  

Конкурентная борьба идет не столько между городами, сколько между регионами, и в 

этой конкуренции побеждают регионы, в которых налажены хорошие взаимоотношения 

между городским ядром, городской агломерацией, городами-спутниками и 

сельскохозяйственными территориями, обеспечивающие оптимальные условия для 

удовлетворения любого спроса [2]. 

Основа развития столичных агломераций являются долгосрочные инвестиции, как 

национальных инвесторов, так и зарубежных. Конкурентоспособность столичного региона 

во многом определяется способностью национальных и местных органов управления 

привлечь и удержать долгосрочные инвестиции, при этом создать условия для развития 

устойчивой и сбалансированной экономической модели. Существует множество различных 

методик расчета конкурентоспособности региональной экономики. Как правило, в основе 

этих методик определение интегральных индексов уровня развития того или иного региона, 

и составление рейтингов конкурентоспособности. Базой для их составления является 

использование статистического аппарата, бенчмаркинговых исследований, экспертных и 

социологических опросов. В последние годы такие индексы рассчитываются на регулярной 

основе во многих странах. Расчет таких индексов является процедурой трудоёмкой, и 

методически сложным процессом. Верхние позиции в таких рейтингах среди столичных 

городов, как правило, занимают города с формировавшейся столичной агломерацией, с 

высокой степенью диверсификации региональной экономики по видам экономической 

деятельности. 

На наш взгляд, имеет целесообразность разработки упрощенного интегрального 

индикатора развитости столичной агломерации для конкретного инвестиционного 

проекта. Целю определения, такого индикатора, является первичная оценка 

привлекательности и конкурентоспособности столицы страны на фоне конкурентов. Такой 

индекс можно считать в целом по региону, так и на отраслевом уровне, то есть по 

конкретному виду деятельности потенциального инвестора. Основой разработки такого 

интегрального индекса могут быть следующие показатели: 

 доля иностранных инвестиций в общем объёме в столичной агломерации 

(сигнализируют об открытости экономики региона) 

 доля столичной агломерации во внешнеторговом обороте страны 

(сигнализируют об открытости экономики региона) 

 доля столичной агломерации в ВВП страны (сигнализирует о масштабе 

региональной экономики)  

 качественные показатели инфраструктуры и транспортная доступность, 

особенно в пределах агломерации (сигнализируют о пространственной интеграции региона) 

 показатели специализации и локализации, диверсификации (сигнализируют об 

устойчивости и сбалансированности экономики столичной агломерации) 

 наличие высокообразованных трудовых ресурсов в столичной агломерации 

(сигнализируют об инновационном потенциале) 

 уровень расходов на исследования и разработки в столичной агломерации в 

национальном масштабе (сигнализируют об инновационном потенциале) 

 наличие конкурентов, клиентов и поставщиков в пределах столичного региона 

(сигнализируют о потенциале развития кластерных образований) 

 индикаторы развития институтов гражданского общества и правового поля 

(сигнализируют о непроизводственных рисках развития) 
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Минская агломерация имеет громадный потенциал экономического развития. В 

какой-то степени, это связано с низкой степенью развития пространственной интеграции в 

столичном регионе. Потенциал роста экономики города Минска в пределах кольцевой 

дороги ограничен по ресурсной базе. Дальнейшее устойчивое развитие города Минска 

возможно только путем территориального расширения экономического влияния на 

близлежащие регионы и создания полноценной агломерации. Ядром агломерации станет 

Минск, в пределах нынешней административной границы. Значительно возрастет 

экономическая роль городов-спутников Минска. Инвестиционная политика государственных 

и местных органов власти должна базироваться на принципах ограниченности ресурсной 

базы в пределах Минской кольцевой дороги. В то же время, необходимо, создавать 

благоприятные и комфортные условия для инвестирования в города-спутники Минска. На 

наш взгляд, на законодательном уровне необходимо выработать четкие критерии 

определения границ Минской агломерации, а также правовой статус территорий 

попадающих в эти границы. Интегральный индикатор развитости столичной 

агломерации может стать одним из инструментов привлечения зарубежных инвестиций. 

Также необходимо проводить единую политику маркетинга Минской агломерации для 

привлечения инвестиций на всех уровнях административного деления. 
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ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ИНДИКАТОРОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

Актуальность проблемы измерения национальной конкурентоспособности сегодня не 

вызывает сомнения. В число заданий, по которым Институт экономики Национальной академии 

наук Беларуси выполняет исследования в рамках Государственной программы научных 

исследований «Гуманитарные науки как фактор развития белорусского общества и государственной 

идеологии» в 2011-2015 гг., входит разработка «…теоретико-методологических основ модернизации 

национальной модели экономики для повышения ее конкурентоспособности» [1]. В такой 

формулировке выбор надёжного индикатора для оценки динамики конкурентоспособности является 

одним из принципиальных моментов. 

Национальная экономика – сложная система, и разработка инструментов для её анализа, 

позволяющих давать точные результаты измерений в условиях быстрых изменений и ограниченной 

информации, сопряжена с трудностями [2, с. 9]. Ввиду того, что многие аспекты экономического 

развития не могут быть исчерпывающе объяснены в рамках теоретической науки, исследователи 

прибегают к бенчмаркингу. Суть подхода – в эмпирическом сравнении результатов деятельности 

национальной экономики с таковыми для других стран [3, с. 41].  
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Наиболее известные индексы, применяемые для анализа динамики национальной 

конкурентоспособности, составляются Всемирным Экономическим Форумом (World Economic 

Forum – WEF) и Международным Институтом по Развитию Менеджмента (International Institute for 

Management Development – IMD). Общим недостатком подходов IMD и WEF является их 

краткосрочный характер [4, с. 67]. Индексы составляются ежегодно, хотя часть индикаторов 

(связанных с капиталом, технологиями и инфраструктурой) носит средне- или долгосрочный 

характер. Возникает вопрос – в какой степени краткосрочные (по сути – конъюнктурные) изменения 

в индексах могут отразить динамику долгосрочных по своей природе тенденций в сфере 

конкурентоспособности? 

В свете обозначенной выше проблемы, целью настоящего исследования является анализ 

индикаторов национальной конкурентоспособности с точки зрения устойчивости позиций, 

занимаемых странами в составляемых рейтингах. Преимуществами предлагаемого подхода 

является, во-первых, его новизна – в доступной нам литературе не удалось обнаружить работы, 

анализирующие качество индексов конкурентоспособности в контексте динамики позиций стран, а, 

во-вторых, объективность – уход от субъективных суждений относительно структуры индикатора и 

механизмов агрегирования, выводы исключительно на основании реально наблюдаемой динамики 

положения стран в рейтинге. 

В качестве инструмента анализа в настоящей работе использована модель марковской цепи. 

Для n различных состояний данная модель содержит n2 параметров pij, отражающих вероятность 

того, что объект наблюдения перейдёт из состояния i в одном периоде в состояние  j в следующем 

периоде; вероятности могут быть организованы в виде матрицы вероятностей переходов P размером 

n x n [5, с. 1407]. Положим, что динамика позиции страны в рейтингах конкурентоспособности 

является стационарным марковским процессом первого порядка с дискретным временем. Данное 

допущение означает, что индивидуальные вероятности pij не изменяются во времени, а 

единственной существенной информацией для объяснения положения страны в рейтинге в текущем 

периоде является её позиция в предыдущем периоде [6, с. 5]. Вероятность перехода тогда может 

быть рассчитана по формуле [6, с. 5]: 

𝑝𝑖𝑗 =
𝑛𝑖𝑗

∑ 𝑛𝑖𝑗𝑗
     (1) 

В формуле (1)  nij – количество объектов, которые перешли из состояния i в состояние j в 

двух последовательных периодах наблюдения. 

Для анализа использовались позиции стран в рейтинге GCI за период 2006-2014 гг. 

(источник данных – [7]), данные по рейтингу IMD за период 2006-2014 гг. (источник данных – [8]). 

Дополнительно, в целях сравнения, были проанализированы ещё два популярных индикатора 

конкурентоспособности: ИЧР (индекс человеческого развития, HDI – данные за период 2006-2013 

гг., источник – [9]), а также позиции стран в рейтинге промышленной конкурентоспособности (CIP, 

данные за 2006-2010 г., источник – [10, с. 78-82]). 

Для корректного сравнения в конечную выборку включены страны, которые присутствуют 

во всех четырёх индикаторах – всего 56 государств. Для отобранных стран по годам были 

сгенерированы новые переменные, принимающие значение номера квинтиля (распределение 

разбито на 5 групп в соответствии с обычной практикой для подобных исследований, см. [11]) 

распределения величин индикатора, в который попадает индикатор для определённой страны в 

данный период. Наконец, с использованием формулы (1) были построены матрицы вероятностей 

переходов. 

На рис. 1 в таблицах по строкам отображены номера (от 1 до 5) квинтилей значений 

переменных с лагом в один год, по столбцам – номера квинтилей «текущего» периода. На 

пересечении строки и столбца находится вероятность перехода, а также общее количество стран, 

которые совершили данный переход за весь период наблюдений. Так, для индикатора HDI 

вероятность перехода страны из второго квинтиля в первый равна 0,0526, а за весь период 

наблюдений было совершено 4 перехода. Также в таблицах приведены итоговые значения по 

столбцам и по строкам. Следует отметить, что сумма вероятностей по строкам равна единице – пять 

квинтилей «текущего» периода полностью исчерпывают все возможности для перехода. 
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Статистики, рассчитанные в соответствии с [12], демонстрируют, что полученные значения 

вероятностей являются высоко значимыми. 

 

 
Рисунок 1 – Матрицы вероятностей переходов 

Источник – собственная разработка 

 

Анализ данных подтверждает гипотезу о том, что индикаторы IMD и GCI являются 

более волатильными, чем HDI и CIP. Сравнительно краткосрочный характер индикаторов 

IMD и GCI снижает их эффективность как инструментов для оценки уровня национальной 

конкурентоспособности; на основании проведенного анализа для решения данной задачи мы 

считаем использование индексов HDI и CIP более уместным. 

В настоящей статье предложен новый подход к проверке качества индикаторов 

национальной конкурентоспособности. С использованием модели марковской цепи были 

изучены свойства индикаторов HDI, IMD, CIP и GCI, на основании чего рекомендовано 

использовать индексы HDI и CIP при выработке мер и инструментов экономической 

политики в области национальной конкурентоспособности. 
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ 

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Внешнеторговая политика Республики Беларусь как малой открытой экономики в 

условиях глобализации мирового хозяйства представляет собой комплекс организационных, 

экономических и политических мер, направленных на развитие внешнеторговых связей 

страны с учетом сравнительных преимуществ и инновационного пути развития 

национальной экономики с целью максимального использования выгод от участия в системе 

международного разделения труда [1]. 

В последнее десятилетие динамика внешней торговли Республики Беларусь 

характеризуется стремительным увеличением объемов товарооборота и услуг. Это 

обусловлено высокими темпами экономического роста, повышением научно-технического и 

транзитного потенциала, участием в интеграционных процессах в рамках СНГ, а также 

диверсификацией торгово-экономических отношений с другими регионами мира [2]. 

Экспорт продукции представлен широкой номенклатурой. К числу важнейших 

экспортных позиций относятся нефтепродукты и нефть, калийные и азотные удобрения, 
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металлопродукция, грузовые автомобили, тракторы, химические волокна и нити, шины, 

молочная и мясная продукция, сахар. 

Беларусь поддерживает торговые отношения более чем со 180 государствами мира. 

Основным торговым партнером Беларуси является Российская Федерация, на ее долю 

приходится 40% белорусского экспорта и более половины объема импорта. Второе место в 

товарообороте Беларуси занимает Европейский союз, на долю которого приходится более 

36% белорусского экспорта и пятая часть импорта. 

Современная ситуация в экономике Беларуси характеризуется динамичной 

трансформацией структуры хозяйствующих субъектов в поиске наиболее эффективных 

организационных форм сотрудничества. Тенденция концентрации капитала, с одной 

стороны, и узость экономического поля в отраслях национальной экономики, с другой, 

заставляют различные хозяйствующие субъекты объединяться для привлечения внешних 

инвестиционных ресурсов, повышения конкурентоспособности, борьбы за рынки сбыта и, в 

конченом счете - потребителя. 

Для национальных объединений более характерны «жесткие» организационные 

формы, являющиеся логическим развитием концентрации капитала и производства в рамках 

отраслевых и многоотраслевых объединений. Жесткие организационные формы 

предусматривают наличие иерархии как инструмента управления с учетом той или иной 

степени децентрализации в управлении деятельностью объединения предприятий: концерны, 

тресты, холдинги, финансово-промышленные группы. 

Однако, сырьевая направленность экономики, низкая конкурентоспособность 

ответственных предприятий, вхождение ближайших стратегических партнеров (Российская 

Федерация) в различные виды международной экономической интеграции и союзы (в 

частности ВТО) повышают риски связанные с экономической безопасностью для открытой 

экспортоориентированной экономики Республики Беларусь. 

Что касается мирового аграрного рынка, то Беларусь на сегодняшний день не только в 

состоянии обеспечить свою продовольственную безопасность, но и имеет возможность 

получить дополнительную выручку за счет экспорта. Продовольственный комплекс 

Республики Беларусь в прошлые годы обеспечивал выпуск продукции в объемах, 

превышающих потребность внутреннего рынка. Сложившаяся специализация 

сельскохозяйственного производства, а также достаточность мощностей перерабатывающих 

организаций для выпуска продовольственных товаров в соответствии с нормативной 

потребностью, привели к усилению экспортной ориентации агропромышленного комплекса. 

Брестская область занимает первое место в республике по объемам экспорта 

сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, который по итогам 2014 года 

составил 1,5 млрд долларов и вырос на 5,2% к уровню 2013 года. 

Анализ эффективности работы сельскохозяйственных предприятий показал, что более 

устойчивое экономическое положение имеют те из них, которые с учетом конъюнктуры 

рынка создали в рамках предприятия относительно замкнутый цикл «производство-

переработка-реализация». Это позволяет им продавать без посредников значительное 

количество продукции и получать дополнительные доходы, обеспечивающие рентабельность 

производства. 

В Брестской области на начало 2011 года реорганизовано 60 низкорентабельных 

сельскохозяйственных организаций. Созданы и функционируют 7 кооперативно-

интеграционных структур с законченным циклом производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции: открытое акционерное общество «Птицефабрика 

«Дружба», открытое акционерное общество «Барановичихлебопродукт», открытое 

акционерное общество «Комаровка», открытое акционерное общество «Белсолод», открытое 

акционерное общество «Беловежский», открытое акционерное общество «Отечество», 

сельскохозяйственный производственный кооператив «Остромечево».  

Был реализован ряд крупных инвестиционных проектов: 
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- расширение имеющегося производства рыбопереработки на белорусско-германском 

совместном предприятии «Санта Бремор» обществе с ограниченной ответственностью; 

- строительство цеха по производству заменителя цельного молока в городе Иваново 

на открытом акционерном обществе «Березовский сыродельный комбинат» [3]. 

Развитие перерабатывающей промышленности и АПК как целостной 

интегрированной системы требует усиления взаимодействия его звеньев в получении общего 

результата и формировании цен на основе цены конечного продукта. Эта цена должна: 

соответствовать уровню совокупных необходимых затрат всей технологической цепи, 

отражать его полезность и потребительную стоимость, содействовать рациональному 

использованию ресурсного потенциала во всех звеньях производства. 

Отклонения от этих требований проявляются: 

-в сравнительно низком уровне закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, 

которые не обеспечивают нормальной рентабельности отраслям сельского хозяйства 

- экономически неоправданном ограничении рентабельности производства отдельных 

видов мясных и молочных продуктов, производимых предприятиями перерабатывающей 

промышленности. 

Говоря о схеме распределения прибылей в агропромышленном комплексе, можно 

отметить, что в наименее выгодном положении здесь остается главное звено – производитель 

сырья. Вследствие неурегулированности платежей между производителями 

сельскохозяйственного сырья и ближайшими их партнерами, значительная часть 

прибавочного продукта созданного в сельском хозяйстве, реализуется не по месту его 

производства, а в перерабатывающей промышленности и торговле. В структуре цепи 

среднеотраслевых затрат производство сырья в большинстве случаев составляет 60 – 65 %, 

переработка – 20-25%, торговля – 10-15%. Выручка же от реализации конечной продукции – 

25-30%, 50-55% и 20-25% соответственно [4]. 

Это является следствием организационной и финансовой разобщенности субъектов 

АПК и торговли, отсутствия в их взаимоотношениях принципов делового партнерства. 

Существенно улучшить эту ситуацию можно путем объединения производителей сырья, 

переработчиков и торговли в интегрированные структуры, осуществляющие свою 

деятельность на принципах рыночной экономики. Это позволит предприятиям продавать без 

посредников значительное количество продукции и получать дополнительные доходы, 

обеспечивающие рентабельность производства. 

Таким образом, дальнейшее развитие перерабатывающей промышленности должно 

быть ориентировано на расширение и совершенствование технической базы, обеспечение 

комплексной переработки сырья, внедрение безотходных технологий, расширение 

ассортимента и повышение качества переработки, приведение мощностей в соответствие с 

резервами сырья, снижение затрат на переработку. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ НА РЫНОК 

ЭСТОНИИ  

 

В настоящее время в условиях рыночной экономики чрезвычайно актуальна как для 

индустриально развитых и развивающихся стран, так и Республики Беларусь проблема 

продвижения товаров на внешние рынки. Продвижение товаров на рынок – это 

существенный фактор развития любого государства, он вносит значительный вклад в 

развитие рыночной экономики и направлен на ускорение процессов доведения товаров и 

услуг от производителя до конечных потребителей. 

Республика Беларусь, относясь к странам с открытой экономикой, в своем развитии в 

определенной мере зависит от состояния и перспектив развития экспорта и его 

конкурентоспособности. 

За время, прошедшее с момента обретения независимости, Беларусь установила 

торгово-экономические отношения практически со всеми европейскими государствами. 

Основными партнерами Беларуси среди европейских стран являются Германия, Нидерланды, 

Польша, Италия, Литва, Эстония, Соединенное Королевство, Латвия и др. В десятку 

основных торговых партнеров Республики Беларусь традиционно входит Эстонская 

Республика. 

Эстония – государство расположенное в северной Европе на северо-восточном 

побережье Балтийского моря, омываемое водами Финского и Рижского заливов, является 

членом Европейского Союза, Еврозоны, НАТО и участником Шенгенского соглашения. 

Население – 1,3 млн человек. 

Финансовое положение страны до присоединения к ЕС, по сравнению с Латвией и 

Литвой, было относительно благополучным. Мировой финансовый кризис, начиная с осени 

2008 года, нанес Эстонии чувствительный удар, государство было на грани банкротства. 

Внешнеторговый оборот Эстонии в 2009 году уменьшился по сравнению с 2008 годом более 

чем на 30%, сократились экспортные и импортные поставки. Дефицит внешнеторгового 

оборота в 2009 году был самым низким за последние 15 лет (таблица 1). 

Среди других причин спада называются: неконтролируемый приток капитала; 

дефицит платежного баланса; игнорирование валютных рисков; ориентация на 

ограниченный круг стран – партнеров; концентрация усилий правительства Эстонии на 

исполнении Маастрихтских критериев; чрезмерная политизация экономики, вызвавшая 

обострение отношений с Россией; отсутствие системной стратегии развития экономики 

Эстонии [2]. К началу 2010 года в Эстонии наметился уже выход из кризиса и последующие 

годы свидетельствуют о начавшейся стабилизации экономики страны (таблица 1).  

Торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и Эстонией является одним 

из наиболее плодотворных направлений взаимодействия двух государств. Несмотря на 

ощутимый спад уровня взаимного товарооборота в период финансово-экономического 

кризиса, в настоящее время наметилась устойчивая тенденция не только к возвращению к 

докризисному положению, но и к значительному, а порой и к беспрецедентному росту 

показателей взаимной торговли. Уже в 2013 году Эстония заняла 11-е место по объему 

товарооборота и 8-е место – по объему экспорта среди внешнеторговых партнеров Беларуси 

вне СНГ. 

В 2013 году товарооборот Беларуси и Эстонии составил 172,6 млн долларов США 

удельный вес, которого в структуре внешнеторгового оборота составил – 0,5%. Белорусский 

экспорт в Эстонию составил 105,1 млн долларов. Импортировано товаров из Эстонии на 67,5 

млн долларов. Сальдо сложилось положительное для Беларуси в размере 37,6 млн долларов 

(таблица 2). 
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Таблица 1 – Основные социально-экономические показатели Эстонской Республики 
Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Население, млн чел. 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

ВВП в текущих ценах, млрд долл. США 23,8 19,4 18,9 22,5 22,4 24,5 

Темп роста ВВП, % -4,2 -14,1 2,6 9,6 3,9 0,8 

ВВП на душу населения, долл. США 17 738,5 14 479,6 14 109,8 16 982,3 16 887,4 18 478,3 

ВВП по ППС, млрд долл. США 27,3 23,7 24,8 27,7 28,4 29,9 

Объем промышленного производства (рост %) -5,9 -23,8 11,1 16,7 2,6 1,4 

Объем промышленного производства (% от ВВП) 28,9 26,1 28,7 29,1 28,9 29,0 

Валовое накопление основного капитала (% от 

ВВП) 
30,3 21,2 19,0 23,6 25,2 25,3 

Государственные расходы на конечное 

потребление (млрд долл. США) 
4,6 4,2 3,9 4,3 4,3 4,8 

Расходы домашних хозяйств на конечное 

потребление определение (млрд долл. США) 
13,0 10,5 9,9 11,4 11,5 12,8 

Золотовалютные резервы (за исключением золота, 

млн долл. США) 
3 964,9 3 971,9 2 555,9 194,9 287,3 304,8 

Государственный долг (% от ВВП) 5,7 9,0 9,1 6,6 10,5 6,0 

Уровень инфляции, % 10,4 -0,1 3,0 5,0 3,9 2,8 

Уровень безработицы, % 5,5 13,8 16,9 12,5 10,1 10,8 

Внешнеторговый оборот, млрд долл. США 28,48 19,19 23,86 34,36 33,79 - 

Экспорт товаров, млрд долл. США 12,46 9,05 11,59 16,72 16,13 12,3 

Импорт товаров, млрд долл. США 16,03 10,14 12,27 17,64 17,67 13,7 

Сальдо внешней торговли, млрд долл. США -3,57 -1,09 -0,67 -0,92 -1,54 - 

Экспорт товаров на душу населения, долл. США 11 954,04 7 565,78 9 152,46 13 163,73 13 191,06 - 

Сальдо счета текущих операций 

(млн долл. США) 
-2 216,56 558,68 535,01 410,56 -404,78 - 

Сальдо счета текущих операций (% от ВВП) -9,32 2,88 2,83 1,82 -1,81 - 

Отношение ЗВР к месячному объему импорта 2,32 3,72 1,97 0,12 0,17 - 

Источник: http://www.worldbank.org/ru/region/eca [1] 

 

Таблица 2 – Показатели двусторонней торговли товарами между Республикой Беларусь 

и Эстонией в 2009 – 2013 гг. (млн долларов США) 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 

2012 г. (в %) 

Товарооборот 178,6 196,4 650,1 542,4 172,6 31,9 

Экспорт 119,7 126,3 578,1 487,1 105,1 21,6 

Импорт 58,8 70,1 71,9 55,3 67,5 122,1 

Сальдо 60,9 56,1 506,2 431,8 37,6  

Удельный вес РБ в структуре 

внешнеторгового оборота Эстонии, 

в % 

0,9 0,8 1,9 1,6 0,5  

Источник: http://estonia.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/trade_economic/ [3] 

 

По итогам 2013 г. объем инвестиций из Эстонии в Беларусь составил 84,7 млн 

долларов(123,1 процента к уровню 2012 года), в том числе прямых на чистой основе – 15,4 

млн долларов. 

Дилерскую продажу белоруской продукции в Эстонии успешно осуществляют такие 

эстонские компании, как: «А.К.К.» (дилер ПО «БелАЗ» и ОАО «Амкодор»), «Turi BEL-EST» 

(дилер «МТЗ»), «MAZ Eesti» (дилер «МАЗ»), «WestWard» (дилер Минского подшипникового 

завода), фирма «Ottender and Valgmae Ltd» (дилер ПО «Атлант»), компания «Hermor» (дилер 

АО «Стеклозавод «Неман»). Продукция пищевой промышленности, включая алкогольные 

изделия, реализуется на эстонском рынке через представительство Белорусского 

государственного концерна «Белгоспищепром» в Риге. 

http://www.worldbank.org/ru/region/eca
http://estonia.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/trade_economic/
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В Эстонии эффективно функционируют два субъекта белорусской товаропроводящей 

сети – торговая фирма «BeLinOrTextile» (представительство Оршанского льнокомбината, 

доля комбината в собственности составляет 51%) и «Oil Logistic Eesti filial» (эстонский 

филиал рижской компании «Oil Logistic», созданной концерном «Белнефтехим»). 

В Республике Беларусь зарегистрировано 105 предприятий с участием эстонского 

капитала, в том числе 60 совместных и 45 иностранных предприятий. В уставные фонды 

организаций с момента регистрации внесено 32,5 млн долларов США. 

К числу наиболее крупных инвестиционных проектов, реализованных в Беларуси с 

участием эстонских предпринимателей, относятся: приобретение известной эстонской 

компанией «AS A.Le Coq» практически полного пакета акций одного из крупнейших 

белорусских пивоваренных заводов – ОАО «Лидское пиво»; создание компанией «Kaamos 

Grupp» деревообрабатывающего предприятия ИЧУПП «Витебская лесопилка»; 

приобретение эстонской компанией «Silvano Investment Group» части пакета акций СП ЗАО 

«Милавица»; выход на белорусский рынок ИП «Олимпик-Казино-Беларусь»; создание 

вблизи г. Минска фирмой «AS Kristond» фабрики по производству картонной упаковки; 

организация компанией «AS Interpap» производства грубой упаковки и строительство 

торговых площадей. 

Отдельно следует отметить, что продвижение белорусского экспорта в Эстонию 

способствовало появление таких новых товарных позиций как маргарин, глицерин, какао-

бобы, органические красящие вещества, резина твердая и изделия из нее, сантехнические 

изделия из черных металлов, масло соевое, овощи прочие, железы и их экстракты для 

органотерапии, деревянные шпалы, материалы смазочные, красящие вещества, духи и 

туалетная вода. 

В рамках развития договорно-правовой базы двустороннего экономического 

сотрудничества, следует отметить действующие в настоящее время между Беларусью и 

Эстонией международные договоры о торгово-экономическом сотрудничестве и об 

избежание двойного налогообложения, а также подписанное в 2009 году, но пока не 

вступившее в силу, межправительственное соглашение о защите инвестиций. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что итогом анализа социально-

экономического развития Эстонии явилась не современная, устойчивая и 

конкурентоспособная экономика страны, опирающаяся на интеллектуальные технологии, 

творческий и организационный потенциал общества, а экономика сверх малых предприятий 

малопроизводительного строительства, услуг, особенно гостиничных, торгово-

посреднических и финансовых. 

Перспективы эстонской экономики сегодня неразрывно связаны с европейской 

экономикой, особенно ее северной части. Она меньше, чем Латвия и Литва, энергетически 

зависит от России. В то же время и Россия, и Эстония заинтересованы в наращивании 

взаимных связей. При благоприятном развитии событий Эстония, равно как Латвия и Литва, 

могут оказаться в центре общеевропейского экономического пространства со всеми 

вытекающими последствиями для их экономик. 

В сложившейся ситуации, учитывая возросший уровень торгово-экономического 

сотрудничества Эстонии и Беларуси, следует в дальнейшем не останавливаться на 

достигнутом и приложить усилия для развития торгово-экономических связей между 

Республикой Беларусь и Эстонией, расширяя как белорусский, так и эстонский рынок, 

учитывая важный географический фактор. 

Предлагается: 

1. Учитывая интерес Эстонии к белорусскому рынку и для повышения потенциала 

совместных торгово-промышленных отношений , увеличить долю эстонского капитала в 

«Милавице», деревообрабатывающей промышленности, пивоваренной по желанию 

эстонской стороны. 

2. Расширить потенциал для совместного сотрудничества в области энергетики, 

базирующейся в Эстонии на добываемом сланце. Участие Беларуси вполне реально, так как 
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в республике обнаружены залежи сланцев, хотя в настоящее время они и не 

разрабатываются. В перспективе эта проблема может быть успешно решена. 

3. Для реализации ряда актуальных экологических проблем в Беларуси, особенно 

касающихся переработки отходов, изучить и применить на практике эстонскую систему 

сбора и переработки отходов, эффективно функционирующую уже более десятка лет. 

4. Учитывая заинтересованность Эстонии в развитии экспорта продукции из 

Беларуси не только на рынок самой Эстонии, но и транзитом в Евросоюз, активизировать в 

Беларуси работу по получению белорусскими производителями соответствующих 

европейских сертификатов, особенно это касается пищевых продуктов. 

5. Эстония заинтересована не только в увеличении поставок из Беларуси 

нефтепродуктов, но и их транзите, так как потенциал эстонских портов и в целом логистики 

очень большой, из чего можно заключить, что переправлять белорусские грузы в 

Скандинавию и в целом в Северную Европу через Эстонию намного выгоднее и удобнее, что 

требует решения с белорусской стороны. 
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СОХРАНЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО САЛЬДО ВНЕШНЕЙ МИГРАЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПУТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПОРТНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА 

 

В современном мире ярким проявлением глобализации становится растущая 

миграционная подвижность населения планеты. В целом мир представляет собой 

глобальную миграционную систему, которая состоит из региональных миграционных 

систем. 

Международная миграция населения – это реальность современного 

глобализирующего мира. Практически не осталось стран, которые в той или иной сфере не 

были бы вовлечены в сферу миграции. С 1970 по 1990 г. число стран, использующих 

иностранную рабочую силу, выросло с 42 до 90. По мнению главы ООН Пан Ги Муна, в 

настоящее время миграция является одним из ведущих факторов, определяющих в XXI в. 

облик современной экономики. В 2014 году денежные переводы от мигрантов в 

развивающиеся страны достигли 435 миллиардов долларов США [1].  

Прежде всего, во внешнеймиграции, хотелось бы отметить отток 

высококвалифицированной рабочей силы, «утечка мозгов» становится важным 

составляющим элементом производства в экономике любой страны, влияет на состояние 

человеческого потенциала национальной экономики, оптимальное или неоптимальное 

распределение трудовых ресурсов и их качественный состав.  

http://www.worldbank.org/ru/region/eca
http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EA%EE%ED%EE%EC%E8%EA%E0_%DD%F1%F2%EE%ED%E8%E8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EA%EE%ED%EE%EC%E8%EA%E0_%DD%F1%F2%EE%ED%E8%E8
http://uk.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/trade_economic/


354 

Каждый исторический значимый этап в развитии производства обусловлен влиянием 

соответствующей главной производственной силы. В средние века это была земля, в 

процессе промышленной революции ее сменили машины, информационная революция 

ставит на первое место самого человека с его знаниями и творческими способностями. 

Становление Беларуси как независимого, демократического государства 

сопровождалось либерализацией процедур въезда и выезда граждан Республики Беларусь. 

Это способствовало активному включению страны в мировые миграционные процессы, в 

том числе и в мировой рынок труда.  

Так, за последние двадцать лет эмиграционный поток из РеспубликиБеларусь 

сократился в 7,2 раза. Если в 1994 г. из республики выехало56,5 тыс. человек, то в 2013 г. – 

всего 7,8 тыс. человек. И наоборот, численностьприбывших мигрантов постоянно 

увеличивается. В 2002 г. численность прибывшихмигрантов составила 18,9 тыс. человек, а в 

2013 г. – 19,4 тыс. человек. За 2002–2013 гг. суммарное положительное сальдо миграции 

населения Республики Беларусь составило 86,7 тыс. человек. Следует отметить, что процесс 

стабилизации численности населения Беларусиосуществляется в решающей мере путем 

компенсации естественной убыли населения за счет положительного сальдо внешней 

миграции. Так, в 2002 г. степень компенсации естественной убыли населения за счет 

положительного сальдо внешней миграции составила 9,5%, в 2005 г. – 3,7%, в 2008 г. – 

31,2%, в 2011 г. – 38,5%, в 2012 г. – 83,7%, а в 2013 г. – 157,2% [4; 12]. 

Следует в этой связи отметить, что если для городской местности наблюдается 

ежегодный рост численности и естественный прирост населения, то для села характерна 

устойчивая тенденция уменьшения численности в результате миграционной и естественной 

убыли населения. Так, если численность горожан за период 2002–2013 гг. увеличилась на 

238,0 тыс. человек (c 6982,9 тыс. до7220,9 тыс. человек) и составила 7274,8 тыс. человек, то 

численность сельского населения сократилась на 674,6 тыс. человек, (на 23,1 %) и составила 

на 1 января 2014 г. 2193,4 тыс. человек. 

Сегодня Республика Беларусь – страна-импортер («реципиент») трудовых ресурсов, 

важно сохранить этот показатель, т.к. за счет миграции компенсируется естественная убыль 

населения, а привлечение мигрантов дает: рост экономических показателей (совокупный 

спрос, увеличение доходной части бюджета за счет роста поступлений от налогов и сборов); 

за счет иммигрантов расширяется емкость внутреннего рынка предметов потребления, 

следовательно, происходит мультипликационный эффект, стимулирующий дополнительную 

занятость; экономию на образовании и профессиональной подготовки кадров; повышается 

эластичность рынка труда; иммигранты выступают своего рода «амортизатором» в случае 

возникновения кризисов и безработицы. Из «минусов» страны-реципиента трудовых 

ресурсов можно отметить: демпинг на рынке труда и в сфере услуг, приводящий к снижению 

заработной платы местных работников; усиление конкуренции за рабочие места, осложнение 

ситуации на внутреннем рынке рабочей силы и маргинализация менее квалифицированных 

работников, вызванные тем, что мигранты занимают рабочие места, выполняя работу, в 

которой могло бы быть задействовано местное население; мигранты оказывают 

сопровождаемое осложнением жилищных проблем давление на социальную 

инфраструктуру. 

Институт социологии НАН Беларуси и его структурное подразделение Центр 

мониторинга миграции научных и научно-педагогических кадров осуществляют мониторинг 

общей миграционной ситуации в Республике Беларусь. Анализ данных мониторинга 

показывает, что летом 2014 г. 54,2% респондентов хотели выехать на временное место 

жительства за границу, чтобы улучшить свое материальное положение. Отметим, что весной 

2011 г., на которую пришелся пик финансово-экономического кризиса, среди основных 

мотивов трудовой миграции респонденты назвали: желаниеулучшить свое материальное 

положение (70,9%). Основными причинами выезда на постоянное место жительства летом 

2014 г. респонденты назвали желание улучшить свое материальное положение (38,6%). 
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Отметим здесь, что осенью 2011 г. основным мотивом эмиграции было желание улучшить 

свое материальное положение (64,2 %) [5]. 

Из вышеуказанных данных следует, что улучшение экономических показателей и 

повышение уровня благосостояния людей может существенно сократить отток из страны 

трудоспособного населения. 

Сегодня в Республики Беларусь реализация стратегии совершенствования народного 

хозяйства возможна только в его взаимодействии с процессами глобализации мировой 

экономики. Одним из определяющих элементов этой стратегии становится 

конкурентоспособность страны, ее способность не только производить и реализовывать 

товары и услуги, удовлетворяющие требованиям международных рынков, но и постоянно 

повышать благосостояние своих граждан на основе повышения качества и цены 

экспортируемой продукции.  

Экономика в состоянии обеспечить повышение благосостояния людей, если 

добавленная стоимость в экспортируемую продукцию высокая. Перспективной 

специализацией для Беларуси, как мне представляется, является развитие льноводства, 

производство тканей изо льна, готовых изделий. Тогда и будет большой удельный вес 

добавленной стоимости.  

Льняной комплекс Республики Беларусь имеет экспортноориентированную 

направленность и способен обеспечивать не только валютные поступления от реализации 

продукции из льна, но и экономическую независимость и безопасность государства. Роль 

льна в обеспечении стратегической независимости Беларуси определяется наличием 

отечественной сырьевой базы для текстильной и других отраслей промышленности, а также 

возможностью импортозамещения. 

Существующие почвенно-климатическиеусловия страны позволяют культивировать 

лен на больших площадях и наращивать сырьевую базу с ее экспортным потенциалом. 

Качество получаемого отечественного сырья значительно уступает импортному. Из 

валового объема собранного льна только 30% – это длинный лен, который считается самым 

ценным для дальнейшей переработки. На мировых рынках лен пользуется большим спросом. 

Вопрос в том, в каком виде его поставлять, ведь доля белорусской швейной продукции из 

льна составляет всего 7,8%, а готовая одежда и вовсе занимает 7%. 

Тонна льноволокна на мировых рынках стоит около 1,3 тыс. долларов. Из этого 

количества сырья можно получить 2,4 тыс. квадратных метров ткани, которая стоит уже 4-

4,2 тыс. долларов. Если же из этой ткани сшить одежду, то ее можно было бы продать уже за 

12,6 тыс. долларов. При этом лен из Беларуси поставляется только в Литву и Китай. 

Сегодня необходимо выходить на мировой рынок не с сырьем, а с готовой продукцией.  

В связи с этим возникает острая необходимость решения ряда стратегических задач, 

которые целесообразно сгруппировать в отдельные блоки: совершенствование нормативно-

правовой базы; создание организационно-информационной инфраструктуры, активизацию 

инновационно-инвестиционной политики; совершенствование кадрового обеспечения; 

совершенствование научного обеспечения, что предусматривает разработку и внедрение 

высокопродуктивных сортов льна-долгунца, новых технологий возделывания, уборки и 

первичной обработки льносырья, а также производство льнопродукции для различных 

отраслей промышленности; совершенствование производственного сектора, что включает 

ряд мероприятий по освоению технологий компьютерного проектирования льнотканей, их 

колорирования; модернизация производства, направленная, в первую очередь, на разработку 

ресурсосберегающих технологий, что обеспечит сокращение затрат снижение себестоимости 

и повышение рентабельности производства; привлечение инвестиций путем составления 

бизнес-планов и создания благоприятных экономических условий для инвестора; 

совершенствование товаропроводящей сети.  

Словом, для восстановления статуса нашего льна необходимы усилия науки, практики 

и власти. Тогда и будет высокая добавленная стоимость в экспортируемую продукцию. 
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Модернизация и внедрение инноваций в льняную отрасль даст высокую добавленную 

стоимость в производимую продукцию, увеличит экспортную выручку нашей страны и 

повысит благосостояние белорусов. Так же это положительно отразится на динамике в 

области внешней трудовой миграции: сократится доля трудоспособного населения, 

желающего выехать за рубеж для улучшения материального благосостояния; будет решен 

вопрос внутренней миграции по принципу «село-город» за счет создания новых рабочих 

мест в сельской местности. Будут созданы положительные предпосылки для инвестиционной 

деятельности. Развитие данной отрасли поможет сохранить положительное сальдо внешней 

миграции Республики Беларусь. 

Тем самым, мы видим, что лен – не только наши традиции, но и бренд, по которому 

нашу страну могут узнавать во всем мире, а также стратегическое направление для 

обеспечения экономической безопасности и независимости государства. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА МЕДИЦИНСКИХ 

УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

В современных условиях глобальный рынок здравоохранения позволяет многим 

странам мира предлагать свои медицинские услуги иностранным гражданам. Факторы, в 

наибольшей степени влияющие на рост оказания медицинской помощи иностранным 

гражданам, следующие: глобализация, технологический прогресс, активное развитие 

информационных технологий, упадок систем здравоохранения отдельных стран [1].  

Массовые поездки граждан за пределы постоянного проживания с целью получения более 

качественных, экономически выгодных и доступных по времени медицинских услуг стали 

признанным явлением в высокоразвитых странах: Израиль, Германия, Швейцария, США уже 

более 50 лет являются лидерами в сфере медицинского туризма, ежегодно принимая тысячи 

иностранных граждан, ищущих качественную медицинскую помощь. 

Новые направления «бюджетного» медицинского туризма – Польша, Венгрия, Иордания, 

Южная Корея, Беларусь – стали принимать пациентов на лечение относительно недавно. 

В Республике Беларусь наблюдается положительная динамика увеличения количества 

иностранных пациентов, которым были оказаны медицинские услуги: 2010 г. – более 100 тыс., 

2011 г. – 115,5 тыс., 2012 г. – 130 тыс.; 2013 г. – около 160 тыс. иностранных пациентов. 

Медицинская помощь иностранным гражданам в Республике Беларусь оказывается в 

соответствии со следующими законодательными актами [2]: 

Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993 года «О здравоохранении», в котором 

предусмотрено, что иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в 

Республике Беларусь, имеют право на доступное медицинское обслуживание наравне с 

http://www.rcicd.org/news/migrationandremittances2014/
http://www.belstat.gov.by/
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гражданами Республики Беларусь, если иное не определено законодательными актами 

Республики Беларусь и международными договорами Республики Беларусь. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие или временно 

проживающие в Республике Беларусь, имеют право на доступное медицинское обслуживание за 

счет собственных средств, средств юридических лиц и иных источников, не запрещенных 

законодательством Республики Беларусь, если иное не установлено законодательными актами 

Республики Беларусь и международными договорами Республики Беларусь. 

1. Соглашение об оказании медицинской помощи гражданам государств-участников 

СНГ от 27 мая 1997 года (участниками являются Республика Таджикистан, Республика Беларусь, 

Республика Узбекистан, Республика Казахстан, Республика Армения, Украина, Кыргызская 

Республика, Республика Молдова), в котором предусмотрено, что скорая и неотложная 

медицинская помощь при внезапных острых состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни 

больного или здоровью окружающих, несчастных случаях, отравлениях, травмах, родах и 

неотложных состояниях в период беременности оказывается гражданам беспрепятственно, 

бесплатно и в полном объеме на территории государства временного пребывания лечебно-

профилактическими учреждениями независимо от организационно-правовых форм, 

ведомственной принадлежности и форм их собственности. 

С момента, когда устранена угроза жизни больного или здоровью окружающих и 

возможна его транспортировка, дальнейшее оказание медицинской помощи осуществляется на 

платной основе. 

Оказание плановой медицинской помощи гражданам на территории государства 

временного пребывания осуществляется на платной основе с проведением взаиморасчетов по 

договорным ценам или действующим прейскурантам. 

2. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Российской Федерации о порядке оказания медицинской помощи гражданам Республики 

Беларусь в учреждениях здравоохранения Российской Федерации и гражданам Российской 

Федерации в учреждениях здравоохранения Республики Беларусь от 6 марта 2008 года, 

определяющее, что граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в Республике 

Беларусь, имеют равные права с гражданами Республики Беларусь на получение медицинской 

помощи, включая бесплатное лечение, в государственных учреждениях здравоохранения 

Республики Беларусь. 

Герои Советского Союза и кавалеры ордена Славы трех степеней из числа граждан 

Российской Федерации имеют равные права с гражданами Республики Беларусь на получение 

медицинской помощи, включая бесплатное лечение, в государственных учреждениях 

здравоохранения Республики Беларусь. 

Граждане Российской Федерации, временно проживающие в Республике Беларусь, имеют 

равные права с гражданами Республики Беларусь на получение скорой медицинской помощи и 

медицинской помощи в случае возникновения у них в период пребывания в Республике Беларусь 

социально опасных заболеваний. 

Граждане Российской Федерации, временно проживающие на территории Республики 

Беларусь и работающие в организациях Республики Беларусь по трудовым договорам, имеют 

равные права с гражданами Республики Беларусь, работающими в данных организациях, на 

получение медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения Республики 

Беларусь. 

В государственных организациях, подчиненных управлению здравоохранения, разработан 

порядок оказания медицинских услуг иностранному пациенту от момента поступления в 

больницу до момента выписки. Порядок оказания медицинских услуг иностранному пациенту 

определен следующим образом [3]: 

 Иностранный пациент и организация здравоохранения заключают договор на 

возмездное оказание медицинской услуги, сервисных услуг, размещение в палате повышенной 

комфортности, оформляют другие необходимые документы. 
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 За поступившим в организацию здравоохранения пациентом закрепляется 

медицинский работник для обязательного сопровождения при оказании платных медицинских 

услуг. 

 Руководитель организации здравоохранения или по его поручению заместитель 

руководителя осуществляет контроль за соблюдением условий пребывания и медицинского 

обслуживания иностранного пациента в соответствии с заключенным договором. 

 Для иностранного пациента определяется меню с учетом характера питания и 

имеющегося заболевания. 

 Организация здравоохранения при необходимости обеспечивает предоставление 

услуг переводчика. 

 Организация здравоохранения обеспечивает предоставление иностранному 

пациенту информации по вопросам оказания медицинской помощи (диагностика, лечение, 

реабилитация); о внутреннем распорядке в организации здравоохранения; по интересующим 

пациента вопросам. 

 Сотрудники организации здравоохранения, участвующие в обслуживании 

иностранного пациента, обеспечивают доброжелательный микроклимат, исключающий ситуации 

и излишние контакты с лицами, не принимающими участие в оказании медицинской помощи. 

 Иностранному пациенту предоставляется возможность оказания дополнительных 

платных услуг (парикмахерских, косметологических, доставка газет и др.). 

Развитие нормативно-правовой базы в области оказания медицинских услуг иностранным 

гражданамоказывает положительное влияние на экспорт: в первом полугодии 2014 года экспорт 

медицинских услуг, оказываемых государственными учреждениями здравоохранения г. Минска, 

составил 5 миллионов долларов [4,5]. Медицинской помощью были охвачены около 30 тысяч 

иностранных граждан, ежегодный рост экспорта медуслуг составляет около 20 %. В учреждения 

здравоохранения г. Минска приезжают лечиться иностранные пациенты почти из 40 стран, в 

основном из стран ближнего зарубежья.  

За 2014 год всеми субъектами хозяйствования независимо от форм собственности оказана 

медицинская помощь иностранным гражданам более чем из 120 стран мира: Российской 

Федерации, Азербайджана, Казахстана, Украины, Грузии, Армении, Туркменистана, Узбекистана, 

Израиля, Ливии, Китая, США, Японии, Германии и др. 
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АНАЛИЗ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Достижения и проблемы страны можно анализировать исходя из различных аспектов: 

динамика макроэкономических показателей, изменение международной конкурентной 

позиции государства и т.п. Попробуем оценить состояние экономики нашей республики 

через анализ ее платежного баланса. 

В таблице представлен платежный баланс Республики Беларусь с 2005 по 2013 годы. 

 

Таблица – Динамика платежного баланса Республики Беларусь за 2005-2014 годы 

(краткое аналитическое представление), млн долл. США 
Статьи 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Счет текущих 

операций 458,6 -1 387,9 -3 012,5 -4 958,7 -6 132,6 -8 280,1 -5 052,5 -1 862,2 -7 567,3 -5 094,0 

товары 

(торговый баланс) -859,7 -2 454,5 -4 274,8 -6 494,1 -7 104,9 -9 299,7 -3 466,8 565,4 -4 593,4 -2 598,4 

услуги 1 201,2 962,4 1 457,0 1 841,8 1 496,9 1 788,6 2 257,9 2 268,6 2 252,5 2 198,9 

первичные доходы -47,6 -99,7 -365,1 -477,2 -798,7 -1 096,6 -1 361,4 -1 473,2 -2 684,8 -2 398,9 

вторичные доходы 164,7 203,9 170,4 170,8 274,1 316,6 -2 482,2 -3 223,0 -2 541,6 -2 295,6 

Счет операций с 

капиталом 0,0 0,1 0,1 0,5 0,0 0,0 4,1 3,7 10,3 7,7 

Финансовый счет* 46,0 -1 672,9 -5 261,1 -4 149,7 -5 304,3 -6 101,1 -5 564,6 -602,2 -6 754,9 -2 288,9 

прямые инвестиции -304,1 -354,1 -1 792,1 -2 157,3 -1 774,2 -1 342,8 -3 876,9 -1 308,1 -1 983,9 -1 799,1 

портфельные 

инвестиции 41,5 26,4 38,8 -5,3 -18,8 -1 185,6 -854,1 191,0 59,1 8,6 

производные 

финансовые 

инструменты 0,2 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 594,6 -51,2 -0,8 29,6 

другие инвестиции 308,4 -1 358,1 -3 507,8 -1 987,1 -3 511,3 -3 572,7 -1 428,2 566,1 -4 829,3 -528,0 

Статистические 

расхождения 126,6 -286,5 529,4 -194,2 433,6 705,1 1 034,4 897,3 -935,3 -612,9 

Общий баланс 539,2 -1,4 2 778,1 -1 002,7 -394,7 -1 473,9 1 550,6 -359,0 -1 737,4 -3 410,3 

Финансирование 539,2 -1,4 2 778,1 -1 002,7 -394,7 -1 473,9 1 550,6 -359,0 -1 737,4 -3 410,3 

Резервные активы 539,2 -1,4 2 778,1 -1 002,7 2 442,9 -808,5 2 790,6 81,0 -857,4 -1 410,3 

Кредиты и займы от 

МВФ 0,0 0,0 0,0 0,0 2 837,6 665,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Исключительное 

финансирование 

(обязательства) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 240,0 440,0 880,0 2 000,0 

* В соответствии с 6-м изданием Руководства по платежному балансу и международной 

инвестиционной позиции в финансовом счете увеличение активов и обязательств отражается со 

знаком «+», их уменьшение – со знаком «-». 

Источник: составлено по данным Национального банка Республики Беларусь 

 

Итак, торговый баланс Республики Беларусь, как и у большинства стран ЦВЕ, на 

протяжении рассматриваемого периода времени складывался отрицательным. Следует 

отметить, что некоторые годы выпадают из общей закономерности. Так, в 2005 г. 

наблюдалось необычно малое отрицательное значение торгового баланса, а текущий счет 

имел положительное сальдо, в то время как в течение многих лет нарастал его дефицит. Это 

произошло в основном по той причине, что в 2005 году в торговле с Российской Федерацией 

стали взимать НДС по принципу страны назначения товара. Ранее налог взимался по 

принципу страны происхождения. Исключение составил и 2012 год, когда наблюдался 

положительный торговый баланс в результате беспошлинного экспорта разбавителей и 

растворителей. 2014 год также выпадает из общих тенденций: отрицательное сальдо 

торгового баланса значительно меньше, чем в предыдущие годы, за счет большего падения 

импорта (на 5,2% по сравнению с 2013 г.) по сравнению с экспортом (на 1,1%). Однако 

происходит это как в связи с широким развитием и стимулированием импортозамещения, 
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так и вследствие ухудшения финансового положения предприятий и населения – на покупку 

импортных товаров в желаемом объеме просто не хватает средств. 

Вторая важная статья текущего счета – это услуги. По этой статье в Республике 

Беларусь наблюдается постоянное положительное сальдо, которое за анализируемый 

промежуток времени возросло почти в 2 раза. Следует отметить и тревожную тенденцию: за 

анализируемый период экспорт услуг возрос в 3,3 раза, в то время как импорт – в 4,9 раза. 

Данные таблицы показывают, что по статье первичных доходов большими темпами 

нарастает отток валюты из страны. Это своего рода расплата с нерезидентами за инвестиции, 

вложенные ранее в экономику нашей страны, а также погашение взятых ранее кредитов и 

займов. Одновременно, падает доля реинвестированных доходов, что говорит о нежелании 

инвесторов развивать бизнес на территории нашей страны – вместо того, чтобы вкладывать 

заработанную прибыль в расширение дела, они предпочитают вывозить ее из страны. 

Что касается статьи «вторичные доходы», в которой отражаются операции с 

текущими трансфертами, то вплоть до 2011 года сальдо по данной статье было 

положительным. Знак поменялся после того, как Беларусь стала перечислять в бюджет 

России вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты, произведенные из этого 

углеводородного сырья и проданные в третьи страны. 

Считается, что если страна имеет отрицательное значение текущего счета, она 

является должником, так как вынуждена прибегать к внешним источникам финансирования. 

Тем не менее, отрицательный текущий счет – очень распространенное явление, 

наблюдающееся в двух третях стран мира: по данным МВФ за 2013 год, сальдо текущего 

счета было отрицательным у 79 стран из 123, предоставивших информацию, среди них – 

Финляндия, Чехия, Польша, Бельгия, Франция. «Лидерами» по отрицательному значению 

текущего счета традиционно являются Великобритания и США. 

Таким образом, сальдо текущего счета Беларуси складывается отрицательным. Но 

нужно отметить, что поменялась сама природа «минуса»: если раньше он формировался в 

основном за счет превышения импорта товаров над их экспортом, то теперь сальдо внешней 

торговли товарами и услугами значительно улучшилось, но сальдо текущего счета по-

прежнему в значительном «минусе», за счет нарастания оттока капитала по статьям 

первичных и вторичных доходов.  

Отрицательное сальдо текущего счета означает, что республика пока не в состоянии 

зарабатывать столько валюты, сколько ей необходимо, и нуждается в привлечении валютных 

средств извне. Такая валюта поступает в страну по другим статьям платежного баланса. 

Счет с капиталом не оказывает значительного влияния на формирование платежного 

баланса страны, поэтому перейдем сразу к финансовому счету. 

Чистый приток капитала по финансовому счету возрастал из года в год со 

среднегодовым темпом роста более 200%. Это позволило в 2007 и 2011 гг. году полностью, а 

в остальные годы существенно компенсировать отрицательное сальдо текущего счета. 

Статьи «портфельные инвестиции» и «производные финансовые инструменты» не 

играют сколь-нибудь существенной роли в формировании финансового счета и платежного 

баланса республики в целом. Наибольшее количество средств поступает в страну по таким 

статьям финансового счета, как «прямые инвестиции» и «другие инвестиции». 

Объемы привлеченных в республику прямых инвестиций, несмотря на колебания по 

отдельным годам, в целом имели тенденцию к росту: с 2006 по 2014 гг., они возрастали в 

среднем на 70% в год. Из общей тенденции резко выделяется 2011 год, когда инвестиции 

выросли по отношению к предыдущему году почти в 3 раза. Произошло это в результате 

разовой сделки - состоявшейся в ноябре 2011 года покупки российским предприятием ОАО 

«Газпром» 50% акций ОАО «Белтрансгаз» за 2,5 млрд долл. США. 

Следует отметить, что по результатам 2014 года, ситуация ухудшилась: по сравнению 

с предыдущим годом, приток прямых иностранных инвестиций в белорусскую экономику (с 

учетом изъятия) снизился на 18,4%. 
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И, наконец, самая противоречивая статья финансового счета платежного баланса – 

«другие инвестиции». Иными словами, это кредиты и займы в различных формах. Именно 

приток средств по данной статье позволял в Беларуси полностью или значительно 

перекрывать отток по другим статьям платежного баланса. 

Однако за все, в том числе и за привлечение средств извне, надо платить. И если 

прямые и портфельные инвестиции в форме акционерных вложений не оказывают 

непосредственного влияния на внешний долг страны (хотя за них тоже придется 

расплачиваться через некоторое время в виде оттока валюты из страны по статье текущего 

счета «первичные доходы»), то средства, поступающие по статье «другие инвестиции», 

придется возвращать с процентами, причем привлечение средств по данной статье 

увеличивает внешний долг страны. 

Действительно, столкнувшись с устойчивым в течение нескольких лет 

внешнеэкономическим дисбалансом, Беларусь начала резко аккумулировать валовой 

внешний долг. Так, с 1 января 2006 года он вырос почти в 8 раз и на 1 января 2015 г. 

превысил 40 млрд долл. США. Как результат, отношение валового внешнего долга к ВВП 

подошло вплотную к пороговому значению экономической безопасности (55%), 

установленному Советом Министров и Национальным банком Республики Беларусь в 

рамках концепции управления валовым внешним долгом, и составило 52,8% (для сравнения: 

в начале 2006 г. он был равен 17% ВВП). Отношение валового внешнего долга к экспорту 

товаров и услуг составило 92%, что также уже близко к пороговому значению в 100%. 

Относительно структуры долга основное изменение произошло с долгом органов 

государственного управления. Его вклад в валовой долг вырос с 11,8 до 32,7%, и он также 

стремительно приближается к порогу экономической безопасности (25% ВВП). 

Все более и более ухудшаются относительные показатели обслуживания валового 

внешнего долга. Если по состоянию на 1 января 2006 года на его обслуживание приходилось 

11,2% экспорта товаров и услуг и 6,5% ВВП, то по состоянию на 1 января 2015 г. – 25,4% 

экспорта товаров и услуг и 14,6% ВВП. 

Таким образом, Беларусь столкнулась с возможной угрозой устойчивости внешнего 

долга. Показатели валового внешнего долга и расходов по обслуживанию государственного 

долга вызывают сомнения в способности республики управлять внешней задолженностью 

без последствий для экономического роста. В таких условиях отсутствуют стимулы для 

инвестирования в экономику, так как все доходы от инвестиций будут направлены на 

выплату предыдущих внешних займов. Это означает, что Беларуси необходимо 

пересмотреть экономическую политику с целью минимизации потребности во внешнем 

кредитовании. Это подразумевает жесткую фискальную и монетарную политику, которая 

будет способствовать стабилизации цен и обменного курса, а также сделает текущий счет 

платежного баланса более сбалансированным. 

Пока имеет место отрицательное сальдо текущего счета, страна не может обойтись 

без привлечения внешних ресурсов, которые нужны не только для покрытия этого 

отрицательного сальдо, но и для финансирования экономического роста. Привлечение 

внешних займов в неэффективную экономику приведет только к усугублению проблем – 

придется (и уже сейчас приходится) брать новые кредиты, чтобы отдать старые, и страна 

прочно сядет на «кредитную иглу». В результате, за кредиты все равно придется платить, и 

если страна не может их отдать, то придется расплачиваться частичной потерей суверенитета 

если не по формальным признакам, то фактически. Предпочтительнее расширить 

привлечение валюты в форме акционерных и приравненных к ним вложений, что не вызовет 

увеличения внешней задолженности – но только при жестком условии, что такого рода 

инвестиции будут вкладываться в эффективные проекты, тогда через некоторое время 

вложенные инвестиции будут приносить выгоду не только непосредственно иностранному 

инвестору, но и стране, в которую они вложены. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ЭКСПОРТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ И СТРАХОВАНИЯ 

И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В БЕЛАРУСИ  

 

Предоставление экспортных кредитов и страхование экспортных рисков стимулируют 

осуществление экспортной деятельности. В нашей республике начало практике 

предоставления экспортных кредитов и страхования экспортных рисков было положено с 

приобретением независимости в 1991 году, тогда как в большинстве наиболее богатых стран 

эта практика применяется уже почти сто лет. Ниже представлена сравнительная таблица 

механизмов финансирования и гарантий экспорта в шести ведущих экономиках мира. 

 

Таблица 1 – Страхование и кредитование экспорта в Великобритании, США и Канаде 
Страхование/Гарантия Канада США Великобритания 

Основная организация SEE Eximbank/FCIA ECGD 

Тип организации Королевское общество Правительственное 

агентство 

Департамент 

министерства 

Год создания 1944 1934 1919 

Покрываемые риски Коммерческий, 

политический (до 85%) 

Коммерческий: 90-95% 

Политический: 95-100% 

Коммерческий: 90% 

Политический: 95% 

Типы политик Глобальный мультириск 

Страхование 

экспортного 

кредитования 

Страхование в 

кредитовании 

Страхование в операциях 

Страхование в 

иностранных 

инвестициях 

Гарантия лизинга 

Гарантия займа валюты 

Страхование в 

аккредитиве 

Страхование в 

поручительстве 

Страхование в 

иностранных 

инвестициях 

Страхование в 

поручительстве 

Страхование в 

иностранных инвестициях 

Кредит поставщику 

Страхование открытия 

кредитной линии 

Кредитная линия 

поставщику и покупателю 

Защита от риска 

изменения обменного 

курса 

Финансирование экспорта    

Основная организация SEE Eximbank/FCIA ECGD 

Год создания 1944 1934 1919 

Предлагаемые продукты Прямые займы с 

согласия банков 

Спорное 

рефинансирование 

Бонификация ссудного 

процента 

Прямой кредит 

Рефинансирование 

Бонификация ссудного 

процента 

Гарантии банкам 

Прямой кредит 

Кредитная линия 

Финансирование до и 

после отгрузки 

Помощь    

Основная организация ACDI AID/TDA/War 

Chest/Eximbank 

ODA 

Тип организации Королевское общество Правительственное 

агентство 

Правительственное 

агентство 

Предлагаемые продукты Ассоциированное 

финансирование 

Cвязанная или частично 

связанная помощь 

Помощь развитию 

Ассоциированное 

финансирование 

Средства 

финансирования обменов 

Связанная или частично 

связанная помощь 

Ассоциированное 

финансирование 

Связанная, или частично 

связанная помощь 

Экспортные кредиты 

Источник: Emmanuel Nyahoho, L’arsenal des subventions a l’exportation et l’OMC 

 

Таблица 2 – Страхование и кредитование экспорта во Франции, Германии и Японии 
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Страхование/Гарантия Франция Германия Япония 

Основная организация COFACE HERMES EID 

Тип организации Публичное акционерное 

общество 

Частный и 

государственный 

консорциум 

Подразделение MITI 

Год создания 1948 1918 1930 

Покрываемые риски Коммерческий: 85-90% 

Политический: 90-95% 

Коммерческий и 

политический 

Коммерческий: 60-90% 

Политический: 95-97,5% 

Типы политик Кредитная гарантия 

покупателя 

Страхование изменения 

обменного курса 

Страхование повышения 

цен 

Страхование 

поручительства 

Страхование риска не 

владения арендуемыми 

товарами 

Страхование изменения 

обменного курса 

Страхование 

поручительства 

Страхование иностранных 

инвестиций 

Страхование лизинга 

Страхование аренды 

Страхование 

строительства 

Гарантия неплатежа 

Общее страхование 

экспорта 

Страхование иностранных 

инвестиций 

Страхование залога 

Страхование продаж за 

границей 

Финансирование экспорта    

Основная организация BCFE KFW/AKA/банки EXIM/EID/банки 

Тип организации Государственное 

агентство 

Государственное 

агентство 

 

Год создания - 1948 1950 

 Прямой кредит 

Рефинансирование 

Скидка на процентную 

ставку 

Реорганизация капитала 

Прямые займы с согласия 

банков 

Спорное 

рефинансирование 

Бонификация ссудного 

процента 

Гарантия займа 

Прямой кредит 

Рефинансирование для 

банков 

Иные операции по 

кредиту (валютам) 

Прямой кредит 

Рефинансирование 

Иные операции по кредиту 

(валютам) 

Гарантия займа 

Помощь    

Основная организация CCCE KWF OECF/EXIM 

Тип организации Государственное 

агентство 

Государственное 

агентство 

Государственное агентство 

Год создания 1941 1948 1961 

Предлагаемые продукты Смешанные и 

интегрированные 

кредиты 

Техническая помощь 

Займы на развитие 

Связанная и частично 

связанная помощь  

Ассоциированное 

финансирование 

Ассоциированное 

финансирование 

Займы на развитие  

Источник: Emmanuel Nyahoho, L’arsenal des subventions a l’exportation et l’OMC 

 

При предоставлении заявки на получение денежных средств, резиденты Республики 

Беларусь могут получить экспортные кредиты на [1]: 

- производство товаров, оказание услуг (работ) 

- осуществление на территории иностранных государств инвестиций, связанных с созданием 

коммерческих организаций 

- приобретение в собственность товаров других резидентов для их передачи в лизинг 

организациям, не являющимся резидентами, включая иностранные банки 

- создания совместных предприятий и сборочных производств за рубежом. 

Таким образом, в сфере экспортного кредитования в Республике Беларусь отсутствует 

услуга бонификации ссудного процента, рефинансирование и некоторые другие. 
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В Республике Беларусь страхование экспортных рисков с поддержкой государства 

осуществляется Белорусским республиканским предприятием экспортно-импортного 

страхования «Белэксимгарант» по следующим направлениям [2]: 

- страхование кратко-, средне- и долгосрочных экспортных контрактов 

- страхование убытков экспортёров, связанных с выполнением экспортного контракта 

- страхование инвестиций резидентов РБ в иностранных государствах 

- страхование экспортных рисков по операциям, осуществляемым на условиях лизинга 

- страхование риска непогашения банковского кредита для экспортёра 

- страхование риска непогашения экспортного кредита иностранному покупателю 

- страхование риска непогашения экспортного кредита, предоставляемого резиденту для 

целей инвестирования 

- страхование банковских гарантий или иных услуг 

- страхование экспортного факторинга 

Таким образом, сравнивая приведенные выше данные можно придти к выводу, что в 

Республике Беларусь не страхуются риски изменения обменного курса, повышения цен, 

залога, что делает осуществление внешнеэкономической деятельности более подверженной 

влиянию конъюнктуры мировой экономики. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАРАЩИВАНИЯ ЭКСПОРТА ПРЕДПРИЯТИЙ 

БЕЛАРУСИ В РАМКАМ ЕАЭС 

 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международное интеграционное 

экономическое объединение, договор о создании которого был подписан 29 мая 2014 г. и 

вступил в силу с 1 января 2015 г. В состав союза вошли Россия, Казахстан и Беларусь и 

Армения. ЕАЭС создан на базе Таможенного союза Евразийского экономического 

сообщества (ЕврАзЭС) для укрепления экономик стран-участниц и «сближения друг с 

другом», для модернизации и повышения конкурентоспособности стран-участниц на 

мировом рынке. 

Идея создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС) появилась в 1994 году. С 

2009 года товарооборот только одного Казахстана с партнерами по единому экономическому 

пространству и таможенному союзу (ТС) увеличился на 88%, что в денежном эквиваленте 

составляет $24,5 млрд Экспорт в Россию и Беларусь вырос на 63%, в том числе вывоз 

обработанных товаров увеличился в 2 раза. 

 Взаимная торговля государств-участников ТС отличается более высокой степенью 

диверсификации товарной структуры, чем их внешняя торговля с третьими странами. 

Большую долю на внутреннем рынке ТС занимает продукция с высокой степенью 

переработки. Если во внешней торговле 72,6% экспорта составило сырье, то во взаимной 

торговле – только 41,1%. Машины, оборудование и транспортные средства занимают 19% 

http://www.research.by/webroot/delivery/files/wp2012r02.pdf
http://www.eximgarant.by/insurance/
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объема взаимной торговли, в то время как доля продажи этих товаров за пределами ТС 

составляет лишь 2,4% совокупного экспорта [1]. 

В связи с тем, что экономическое пространство для стран-участниц окончательно 

станет единым в рамках союза, многое будет зависеть от общей стратегии развития ЕАЭС, 

которая должна включать в себя не только устранение барьеров для развития торговли и 

бизнеса, но также способствовать научно-техническому прогрессу стран, обмену технологиями 

и разработками. 

 Специалисты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН подсчитали, что 

в случае успешной интеграции, грамотной стратегии и объединения рынков к 2030 году годовой 

прирост ВВП может увеличиться: для Беларуси – на $14 млрд, для Казахстана – на $13 млрд, для 

России – на $75 млрд Совокупный экономический эффект для стран-участниц союза может 

составить около $900 млрд 

Однако, есть и определенные трудности в процессе формирования интеграционного 

объединения ЕАЭС. Во-первых, на постсоветском пространстве существует большое 

количество интеграционных объединений, что создает путаницу для субъектов хозяйствования. 

Среди которых можно выделить созданные структуры такие как: зона свободной торговли СНГ, 

Союзное государство Беларуси и России, ЕврАзЭС, Таможенный союз (ТС), Единое 

экономическое пространство и, наконец, ЕАЭС, что порой вызывает сложности в выявлении 

различий данных интеграционных структур друг от друга. Во-вторых, стороны договаривались 

подписать договор о ЕАЭС без изъятий и ограничений, де-факто – изъятия остались, и по 

различным чувствительным позициям вопросы будут постепенно решаться на двусторонней 

основе, вплоть до 2025 года [2].  

Необходимо отметить, что наращивание и диверсификация экспорта, привлечение 

прямых иностранных инвестиций, сохранение и укрепление позиций на рынках стран ЕАЭС 

являются ключевыми задачами, стоящими перед белорусскими экспортоориентированными 

предприятиями.  

В силу наблюдаемых мировых тенденций, белорусские организации находятся в поиске 

новых направлений экспортных поставок, сохраняя традиционные позиции. Это связано с одной 

стороны, с возможным замедлением экономики России и, как следствием, определенным 

падением объемов поставок на российский рынок. С другой – участие в ЕАЭС благоприятствует 

расширению объемов экспорта сельхозпродукции и продуктов агропереработки по направлению 

стран ЕЭАС, особенно в контексте сохранения санкций против России. 

Стимулирование экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции с высокой 

долей добавленной стоимости – одна из главных задач развития внешней торговли Беларуси на 

среднесрочную перспективу. Следует учесть, что в Республике Беларусь структурообразующую 

основу экономики составляют крупные предприятия. Являясь, по сути, монополистами в 

национальной экономике, большинство из них в финансовом, экономическом и 

организационном отношении пока слабы на мировых рынках.  

Можно выделить ряд проблем, которые не позволяют белорусским предприятиям 

активно использовать свой экспортный потенциал [3]: 

1. Невысокое качество многих белорусских товаров, ввиду чего они оказываются 

неконкурентоспособными на мировых рынках.  

2. Низкий уровень логистики и отсутствие продуманной маркетинговой линии. К 

сожалению, большинство белорусских предприятий не умеют превращать информацию в 

ресурс, зачастую представители маркетинговой службы не могут с помощью компьютерных 

программ проследить ценовые тренды и даже элементарно заполнить инвестиционный проект. 

3. Неразвитость систем маркетинга (в т.ч. электронного). Сегодня руководители 

отечественных предприятий – как правило, высококвалифицированные инженеры, однако с 

весьма ограниченными представлениями и опытом в области маркетинговых стратегий. 

Практика показывает, что применение е-маркетинговых систем сокращает число 

посреднических звеньев и увеличивает прямые продажи в среднем на 15% . 
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4. Отсутствие информации об экономических особенностях и условиях хозяйствования в 

стране-партнере. Очень часто белорусские экспортеры, не зная законодательных норм 

конкретной страны, принятых изменений и дополнений к ним, не владея полной информацией о 

правилах внешней торговли, устанавливают контакты с зарубежными партнерами, но при 

дальнейшей работе с ними терпят убытки и вскоре отказываются от проведения экспортно-

импортных операций. 

5. Невысокий международный рейтинг Республики Беларусь в области кредитования и 

инвестиций, сдерживающий получение и использование иностранных кредитов для развития 

экспорта товаров и услуг.  

6. Небольшая доля изделий имеет сертификаты качества, признанные за рубежом.  

7. Отсутствие филиалов и представительств крупных предприятий по сборке, ремонту и 

обслуживанию белорусской техники в странах-партнерах, что при прочих равных условиях дает 

преимущества конкурентам. 

Республика Беларусь активно использует только часть от потенциальных возможностей 

белорусского экспорта. Из экспортируемых республикой товаров по 1 тысяче товарных групп 

только 35 видов продукции (нефтепродукты, удобрения, тракторы, автомобили, холодильники, 

телевизоры) обеспечивают более 60% экспортных поступлений. Это означает, что имеется 

значительный потенциал по увеличению экспорта остальных товаров. 

Увеличение экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью в пределах ЕАЭС 

может стать первым шагом к расширению ее продаж в глобальных масштабах. Экспортный 

потенциал, накопленный в рамках ТС-ЕЭП при низких тарифных и нетарифных барьерах, 

повышает шансы для последующей экспансии группировки на рынках третьих стран 

посредством взаимной производственной кооперации. 
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СНИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ В УСЛОВИЯХ 

АДАПТАЦИИ К РЫНКУ 

 

Современные условия развития экономики в силу их изменчивости и 

неопределенности формируют возникновение различного рода социально – экономических 

рисков, которые можно охарактеризовать как потери или вероятность возникновения 

убытков. Снижение последствий подобных рисков связано со способностью экономики и ее 

структурных элементов адаптироваться к условиям рынка, что позволит обеспечивать 

получение доходов и прибыли, расширенное воспроизводство, удовлетворение 

потребностей. На наш взгляд, к наиболее значимым социально – экономическим рискам 

можно отнести снижение уровня и качества жизни населения, снижение уровня доходности 

субъектов хозяйствования и их конкурентоспособности, рост безработицы, снижение 

инновационно – инвестиционной активности. Поскольку данные риски возникают в силу 
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влияния факторов, которые в определенной части являются неконтролируемыми, то 

наиболее оптимальным путем их снижения является адаптация.  

Адаптация к рыночным условиям требует знаний соответствующей среды и 

определенного состояния экономики. Одной из форм адаптации выступает маркетинг, 

использование которого позволит сформировать необходимую информационную базу 

принятия управленческих решений, обеспечить эффективное удовлетворение потребностей 

рынка, что в свою очередь отразится не только на благополучии субъектов хозяйствования, 

но и на социальных показателях. Среди маркетинговых инструментов особое место занимает  

позиционирование товара на рынке, роль которого заключается в формировании основы для 

создания и развития конкурентных преимуществ, определении содержания комплекса 

маркетинга, повышении эффективности маркетингового планирования и решении 

стратегических задач, связанных с ростом конкурентоспособности предприятий и 

выпускаемой ими продукции, улучшением финансового состояния.  

Основу позиционирования составляет информационная база, формируемая путем 

проведения количественных и качественных маркетинговых исследований. Также данная 

база должно включать еще внутрифирменные данные, касающиеся атрибутов товара и его 

уровней, возможностей предприятия по созданию, поддержанию или развитию значимых 

атрибутов для потребителей, характеристик целевых сегментов, состояния конкурентной 

среды рынка.  

Проведение маркетинговых исследований может осуществляться как собственными 

силами субъектов хозяйствования, так и организациями, специализирующихся на оказании 

таких услуг. Однако, формирование необходимой базы данных предприятиями 

проблематично, что обусловлено такими причинами, как необходимость систематического 

проведения исследований, накопление больших объемов информации, достаточно высокий 

уровень затрат. В результате предприятия вынуждены принимать управленческие решения в 

условиях неопределенности, что обусловливает возникновение рисков. На наш взгляд, одним 

из способов решения данной проблемы может выступать участие отраслевых органов 

управления в проведении комплекса маркетинговых исследований, которые позволили бы 

изучить условия как внутреннего, так и внешнего рынка.  

Кроме этого важным является наличие методики позиционирования, в основе которой 

лежит изучение восприятия потребителей и принятие соответствующих решений, связанных 

с формированием товарного ассортимента, завоеванием рынков сбыта, увеличения прибыли 

и других экономических показателей. 

От восприятия потребителя зависит не только его поведение, но и результативность 

маркетинговых усилий предприятий. Следует отметить, что в литературе изучение 

восприятия сводится к построению карт восприятия или позиционирования. Можно 

выделить 2 подхода к построению карт восприятия: 

1) Подход основан на изучении представлений покупателей об «идеальном товаре», 

который мог бы удовлетворить их конкретную потребность. У покупателей собирается 

информация об «идеальном» значении свойств анализируемого товара, затем эти оценки 

сопоставляются с уровнем свойств конкурируюших товаров.  

2) Подход предполагает изучение мнения покупателей о важнейших свойствах 

конкурирующих товаров и их уровнях, и на этой основе позволяет представить позиции в 

восприятии потребителей [1, с. 267].  

В основе построения карт восприятия могут лежать различные математические или 

качественные подходы, суть которых заключается в одном: разместить (описать) восприятие 

потребителей торговых марок или продуктов по ряду «пространств». Таким образом, они 

представляют собой средство наглядного отображения восприятия и показывают 

относительные позиции различных марок или продуктов [2, c. 24].  

Однако, использование только карт восприятия при позиционировании не позволяет 

ответить на следующие вопросы: 

- какова степень силы позиции товара на рынке по сравнению с конкурентами; 



368 

- в чем и насколько позиции конкурирующих товаров отличаются; 

- какие показатели могут использоваться при оценке восприятия.  

На наш взгляд, указанные недостатки могут быть устранены при помощи методики 

позиционирования, учитывающей механизм формирования необходимого восприятия товара 

потребителями, который в общем виде включает такие процессы, как формирование 

предпочтений, усиление мнения и отношения, формирование устойчивого восприятия. Эти 

процессы взаимосвязаны и должны осуществляться последовательно.  

Основные задачи, которые должны быть решены при оценке восприятия, сводятся к 

следующему: 

1) Определить уровень восприятия конкретных товаров потребителями 

Восприятие потребителей можно охарактеризовать при помощи следующих уровней:  

- уровень имеющихся предпочтений, включающих убеждения потребителей в 

отношении идеального товара и сформированных усилиями продавца; 

- уровень устоявшегося мнения и отношения потребителя к товару, которые должны 

отражать сущность выбранной предприятием позиции; 

- уровень устойчивого восприятия, характеризующегося твердым намерением 

приобрести конкретный товар и отсутствием или незначительным вниманием к 

альтернативным предложениям, имеющихся на рынке.  

Измерить восприятие можно при помощи таких показателей, как осведомленность, 

удовлетворенность и лояльность. Причем для каждого уровня восприятия характерен свой 

набор данных показателей. Так, оценка восприятия первого уровня, характеризующегося 

наличием убеждений о желаемом товаре и отсутствием опыта потребления, может быть 

оценена только при помощи показателя осведомленности определенного типа, который 

позволит выяснить знания потребителей о товарной категории и атрибутах товаров. При 

наличии опыта потребления восприятие может быть оценено при помощи осведомленности 

и удовлетворенности. Третьему уровню восприятия должны соответствовать показатели 

осведомленности, удовлетворенности и лояльности, имеющие высокие значения.  

2) Определить факторы, оказывающие наибольшее влияние на восприятие 

конкретного уровня 

К основным факторам, оказывающим влияние на восприятие потребителей, следует 

отнести комплекс маркетинга, источники знаний, опыт потребления, ассоциации, 

личностные характеристики потребителей и их ожидания, дифференциация товара, 

соответствие товара убеждениям потребителей и его позиции на рынке, атрибуты товара, 

мотивация потребителей. Изучение влияния данных факторов позволит принимать более 

обоснованные и эффективные маркетинговые решения.  

3) Провести сравнительную оценку восприятия потребителей в отношении 

конкурирующих товаров 

Для принятия решений, касающихся позиционирования товаров, одним из основных 

аспектов является учет конкурентной среды рынка. В этой связи наряду с определением 

восприятия выпускаемого предприятием товара потребителями необходимо иметь 

информацию о восприятии ими товаров конкурентов. Это позволит сделать следующие 

выводы: 

- занимают ли конкурирующие товары разные позиции в сознании потребителей; 

- отличаются ли позиции товаров друг от друга и чем; 

- имеются ли и в чем заключаются преимущества конкретного товара перед 

конкурентами, выявленные на основании мнения потребителей; 

- насколько соответствует позиционируемый товар идеальному товару.  

Также на данном этапе могут быть составлены карты восприятия, которые позволят 

визуально представить положение товара на рынке.  

4) Разработать предложения, связанные с усилением маркетингового воздействия 

предприятия на восприятие потребителей  
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В зависимости от итогов оценки восприятия потребителей разрабатываются 

предложения, которые могут состоять в следующем: 

а) при внедрении товара на рынок на основе информации о предпочтениях 

потребителей и восприятии ими конкурирующих товаров для него разрабатывается позиция, 

которая должна отвечать таким характеристикам, как точность, целенаправленность, 

устойчивость, отличительность. Также формируется комплекс маркетинга, содержание и 

назначение которого определяется выбранной позицией; 

б) при ситуации, когда товар уже занимает определенную долю на рынке и 

принимается решение о его позиционировании, необходимо разработать мероприятия по 

совершенствованию выпускаемого товара в соответствии с требованиями и запросами 

рынка, а также с учетом товаров конкурентов. Кроме этого проводится работа по разработке 

позиции товара и комплекса маркетинга; 

в) при занятии товаром определенной позиции на рынке большее значение имеют 

мероприятия, направленные на ее укрепление, поскольку возможны изменения потребностей 

покупателей и в конкурентной среде. К ним могут относиться совершенствование товарного 

ассортимента, создание и выпуск нового товара, дифференциация товара, разработка 

товарной марки или бренда, совершенствование сервисного обслуживания, разработка 

имиджа товара и другие.  

Методика оценки восприятия товара потребителями может быть использована в целях 

маркетингового планирования при разработке маркетинговой стратегии, в том числе 

стратегии позиционирования товара, также для мониторинга позиции товара с целью 

отслеживания изменений на рынке и принятия на этой основе соответствующих 

управленческих решений.  
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Методический инструментарий анализа внешнеторговой направленности 

потребительского рынка Республики Беларусь 

 

Моделирование межстрановых взаимодействий является инструментом 

макроэкономической интеграции. Межстрановая модель развития и взаимодействия 

национальных экономик описывает функциональные взаимосвязи между основными 

макроэкономическими и отраслевыми показателями с учетом экономического 

взаимодействия стран. Такая модель позволяет определить стратегию оптимизации 

структуры производства и распределения продукции, инвестиций и внешнеэкономических 

потоков, что обеспечивает максимизацию возможного экономического роста для каждой 

страны с учетом объективно существующих ресурсных ограничений [1]. 

Торговая интеграция находится в центре внимания многих международных 

организаций. Они осуществляют мониторинг этого процесса, используя целый ряд 

показателей [2, р. 93]. В Беларуси анализом внешней торговли занимаются Национальный 

статистический комитет, Министерство экономики, Государственный таможенный комитет. 

К основным показателям, характеризующим внешнеторговый оборот, относятся: общий 
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объем экспорта, импорта, годовой прирост экспорта и импорта; внешняя торговля со 

странами мира; товарная структура внешней торговли и др. По нашему мнению, 

приведенные показатели дают количественную характеристику, для качественного 

определения внешнеторговой и интеграционной направленности потребительского рынка 

использован методический инструментарий, основанный на следующих индикаторах 

(таблица 1) [3]: 

 

Таблица 1 – Индикаторы, характеризующие состояние внешнеторговых отношений на 

потребительском рынке Республики Беларусь 
Индикаторы Методика 

Внешнеторговая квота 

потребительскими 

товарами ( 𝑄𝑓𝑡 ) 
𝑄𝑓𝑡 =

1
2

∗ (𝑥𝑖𝑛𝑡 + 𝑚𝑖𝑛𝑡)

𝐺𝐷𝑃
 

𝐺𝐷𝑃 - ВВП;𝑥𝑖𝑛𝑡 – экспорт потребительских товаров в страны интеграционного 

объединения;𝑚𝑖𝑛𝑡 - импорт потребительских товаров в страны интеграционного 

объединения 

Индекс состояния 

внешнеторгового 

баланса потреби-

тельского рынка  

𝐼𝑡𝑏 =
𝑋𝑐

𝑀𝑐

 

𝑋𝑐- стоимость экспорта потребительских товаров; 

𝑀𝑐 - стоимость импорта потребительских товаров  

Индекс условий 

торговли 
𝐼𝑡 =

𝐼𝑝𝑒

𝐼𝑝𝑖

 

𝐼𝑝𝑒- индекс средних цен на экспортируемые потребительские товары; 

𝐼𝑝𝑖- индекс средних цен на импортируемые потребительские товары 

Интегральный индекс 𝐼𝑝 = √𝐼𝑡𝑏 ∗ 𝐼𝑇
2

 

𝐼𝑡𝑏 – индекс торгового баланса; 𝐼𝑇  – индекс условий торговли 

 

1. Внешнеторговая квота, отражает значимость влияния внешних потоков на 

экономику страны, что в определении интеграции свидетельствует об улучшении 

интеграционных связей. Для оценки интеграции Беларуси с Россией, Казахстаном и 

Украиной, мы рассчитали предложенный показатель в нескольких вариантах: общий 

показатель для всего внешнеторгового оборота страны; для каждой страны отдельно, а так 

же общее значение для трех стран (таблица 2). 

Значение представленного показателя по Беларуси в целом увеличивается, в большей 

степени благодаря растущему товарообороту между странами Евразийского экономического 

союза и Украиной. Это говорит о возрастающей доле потребительских товаров во внешней 

торговле со странами-партнерами и о положительной динамике взаимной торговли. 

2. Для анализа сбалансированности экспортно-импортных отношений на 

потребительском рынке нами был рассчитан индекс состояния внешнеторгового баланса 

(таблица 3).Значение индекса больше 1, характеризует положительное сальдо торгового 

баланса, а меньше 1 отрицательное сальдо. 

В мировой торговле за последние 40 лет индекс состояния внешнеторгового баланса 

колебался в пределах 95,0-97,8 %, что свидетельствует о том, что сальдо торгового баланса 

было отрицательны, что характерно и для экономики Беларуси. Однако обратно 

противоположное значение, в результате наших расчетов, наблюдается на потребительском 

рынке страны, индекс состояния баланса с 2009 г. постепенно растет, и с 2011 г. превышает 

1, это обусловлено увеличением экспорта продовольственных товарами в страны-участницы 

Евразийского экономического союза и Украину. Расчет приведенного индекса 

свидетельствует об экспортной ориентации продовольственных товаров и импортной 

зависимости непродовольственных товаров. 
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Таблица 2 – Внешнеторговая квота потребительского рынка Беларуси 
 2010 2011 2012 2013 

Общее значение для внешнеторгового оборота 54,80 82,24 73,38 55,95 

Потребительские товары – всего: 10,16 14,06 11,45 11,46 

Продовольственные 4,61 5,40 5,38 5,62 

Непродовольственные 5,56 8,65 6,06 5,84 

Всего страны-партнеры Евразийского экономического союза и Украины 

Потребительские товары – всего: 4,61 5,42 5,14 4,85 

Продовольственные 3,34 3,94 3,83 4,01 

Непродовольственные 1,27 1,48 1,31 0,84 

Россия 

Потребительские товары – всего: 4,04 4,71 4,63 4,33 

Продовольственные 2,84 3,31 3,38 3,55 

Непродовольственные 1,20 1,40 1,25 0,78 

Казахстан 

Потребительские товары – всего: 0,07 0,11 0,10 0,11 

Продовольственные 0,06 0,11 0,09 0,10 

Непродовольственные 0,004 0,01 0,01 0,01 

Украина 

Потребительские товары – всего 0,50 0,60 0,41 0,42 

Продовольственные 0,44 0,52 0,36 0,36 

Непродовольственные 0,07 0,08 0,05 0,05 

 

Таблица 3 – Расчет индекса состояния внешнеторгового баланса потребительского 

рынка 
 2005 2009 2010 2011 2012 2013 

Общее значение для 

внешнеторгового оборота 
0,96 0,75 0,72 0,91 0,99 0,86 

Потребительские товары – всего: 1,07 0,88 0,99 1,11 1,37 1,14 

Продовольственные 1,06 1,36 1,70 1,91 1,91 1,78 

Непродовольственные 1,07 0,62 0,63 0,80 1,03 0,75 

 

3. Индекс условий торговли потребительского рынка выражается соотношением 

экспортных и импортных цен товаров. В условиях интеграции приведенный показатель 

отражает соотношение взаимного спроса и взаимного предложения на экспорт и на импорт 

каждой страны. Растущий индекс условий торговли ( 𝐼𝑡 >1) показывает, что при росте 

совокупной цены экспорта страны по сравнению с совокупной ценой импорта на каждую 

единицу экспортируемого товаравозможно приобрести больше импортных товаров, что 

говорит о возрастании благосостояния страны. Падающий индекс условий торговли 

свидетельствует о сокращенииблагосостояния страны. В исследовании мы рассчитали 

индекс условий торговли для всей внешней торговли страны и в разрезе подгрупп 

потребительских товаров (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Расчет условий торговли потребительского рынка Республики Беларусь 
  2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Внешнеторгового оборота 1,12 1,10 0,89 1,02 1,09 1,08 0,98 

Потребительские товары – всего: - -  - 1,18 0,97 0,98 1,00 

Продовольственные - - - 1,28 1,01 0,97 1,04 

Непродовольственные - - - 1,06 0,96 0,99 0,96 

Расчет приведенного показателя для внешней торговли Республики Беларусь 

отражает влияние мировых тенденций на экономику страны. Так с 2009 г. наблюдается 

ухудшение условий торговли, которое обусловлено мировым финансовым кризисом. В 
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период 2010–2012 гг. наблюдается улучшение условий торговли, которое совпало с 

развитием интеграционных отношений и созданием ТС и ЕЭП, ухудшение значения индекса 

в 2013 г. связано с изменением в структуре экспортно-импортных отношений. 

Противоположная картина наблюдается на рынке потребительских товаров, в 2013 г. 

условия торговли остались на уровне 2012 г., а вот в торговле продовольственными товарами 

ситуация улучшилась. Можно сделать вывод, что влияние на потребительский рынок 

Беларуси мировых тенденций значительно ниже, чем в целом на экономику. 

4 Разработка интегрального показателя обусловлена необходимостью, получения 

полной картины, состояния структуры внешнеторгового баланса потребительского рынка и 

определения его особенностей развития в сравнении с экономикой страны. Интегральный 

индекс определяет степень влияния изменения внешнеторговых цен и экспортно-импортных 

потоков на внешнеторговые отношения на потребительском рынке (таблица 5).  

 

Таблица 5 – Расчет интегрального индекса 

 2010 2011 2012 2013 

Общее значение для внешнеторгового оборота 0,860 0,993 1,036 0,920 

Потребительские товары – всего 1,080 1,041 1,157 1,066 

Продовольственные 1,479 1,388 1,363 1,359 

Непродовольственные 0,819 0,878 1,012 0,850 

 

Значение интегральных индексов для внешней торговли и потребительского рынка 

значительно отличаются, так общее значение индекса лишь в 2012 г. превышает 1 

(определяется отрицательным внешнеторговым сальдо и ухудшающимися условиями 

торговли), для потребительских товаров индекс превышает 1 (характеризуется высокой 

экспортной привлекательностью продовольственных товаров для стран-участниц ЕЭП и 

Украины; для непродовольственных товаров ситуация в условиях интеграции 

характеризуется не положительной, в виду слабой конкурентоспособностью отечественных 

непродовольственных товаров). 
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БАРЬЕРЫ, ИЗЪЯТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ВО ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛЕ ТОВАРАМИ 

И УСЛУГАМИ В ЕВРАЗИСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 

 

Приступая к формированию Евразийского экономического союза, Президенты стран – 

его участниц неоднократно подчёркивали необходимость поэтапного устранения всех 
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барьеров и изъятий, которые до сих пор остаются и в формате Таможенного союза, и 

Единого экономического пространства.  

В настоящее время существуют как изъятия и ограничения, так и барьеры для 

взаимного доступа на внутренний рынок ЕАЭС. Проведённая Евразийской комиссией работа 

по выявлению всех препятствий к свободному движению товаров, услуг, капитала и рабочей 

силой привела к выводу о необходимости классификации всех препятствий по категориям – 

барьеры, изъятия, ограничения.  

Под барьерами, при этом, решили понимать отсутствие унифицированных или 

гармонизированных требований и правил, а также принципа взаимного признания, 

необходимого для доступа товаров (услуг, капитала и рабочей силы) на рынок каждого 

государства-члена.  

Под изъятиями – установленные правом Союза исключения из общих правил 

функционирования внутреннего рынка ЕАЭС.  

Под ограничениями – установленные правом Союза нормы прямого действия, в 

соответствии с которыми государства-члены имеют право применять какие-либо меры в 

одностороннем порядке или действовать в соответствии с национальным законодательством. 

Примерами изъятий служат существующие временные изъятия из Единого 

таможенного тарифа Таможенного союза, когда в отношении отдельных товаров 

применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок ЕТТ ТС. Например, 

Республика Беларусь применяет повышенные по сравнению с ЕТТ ТС ставки ввозных 

таможенных пошлин в отношении отдельных категорий моторных транспортных средств, 

перечень которых состоит из 108 десятизначных позиций группы 87 ТН ВЭД ТС, в 

отношении которых в Российской Федерации установлена уплата утилизационного сбора. 

Главным образом, это бывшие в эксплуатации тягачи седельные, автобусы, легковые и 

грузовые автомобили, включая транспортные средства специального назначения, с момента 

выпуска которых прошло более 5 лет. Повышенные ставки ввозных таможенных пошлин 

будут применяться до присоединения страны к ВТО [1]. 

Также государства – члены ЕАЭС могут в исключительных случаях в одностороннем 

порядке вводить меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами, не носящие 

экономического характера. При этом периодичность возобновления мер не определена 

законодательно, и государства зачастую продлевают их применение, из-за чего срок 

действия меры увеличивается с 6 месяцев до года и более. Например, Казахстан вводил 

запрет на вывоз отдельных категорий нефтепродуктов, Россия вводила временные 

количественные ограничения на ввоз озоноразрушающих веществ, Беларусь применяла 

институт «спецэкспортера» в отношении сахара и «специмпортера» в отношении алкоголя, 

табака, табачных изделий, рыбы и продуктов её переработки. 

Кроме того, российская и казахская сторона сохранили для себя изъятия из 

«Соглашения о единых правилах предоставления промышленных субсидий»: субсидии по 

процентным ставкам для экспортеров; освобождение товаров, признанных казахстанскими в 

соответствии с критериями достаточной переработки, от таможенных пошлин и налогов при 

вывозе с таможенного режима «свободный склад» на таможенную территорию Таможенного 

союза (Казахстан); субсидии инвесторам, вкладывающим средства в автомобильную 

промышленность и в создание сборочных производств автомобилей (Россия); субсидии, 

предусмотренные федеральными законами в отношении субъектов особых экономических 

зон в Калининградской и Магаданской области (Россия).  

Также имеются проблемы с доступом белорусских производителей к 

государственным закупкам на территории Российской Федерации для нужд гособоронзаказа 

(средства пожаротушения и противопожарного оборудования), а также ограничения участия 

российских поставщиков в процедурах государственных закупок в Республике Беларусь. 

Большое количество изъятий остаётся в сфере услуг. Так, двусторонние 

международные соглашения о воздушном сообщении между государствами – членами 

ТС/ЕЭП устанавливают ограничения по эксплуатации договорных авиалиний: по 
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установлению маршрутов, частотам, объемам, тарифам и др., а также требования к 

воздушным судам. 

Методология осуществления межгосударственной передачи электрической энергии 

(МГП) между государствами-участниками ЕЭП не создает условий формирования их общего 

электроэнергетического рынка, а только позволяет осуществлять МГП электроэнергии через 

другое государство-член ТС/ЕЭП. 

Наличие вышеперечисленных и многих других препятствий к полноценному 

развитию интеграции в ЕАЭС, привело к необходимости инициирования в 2014 г. работы 

Евразийской экономической комиссии по выявлению и устранению препятствий, 

существенно влияющих на функционирование ЕАЭС. 

В результате проведенной работы 35 значимых препятствий в таких областях, как 

налогообложение, регулирование финансовых рынков, техническое регулирование, 

промышленная политика были устранены с 1 января 2015 года нормами Договора о 

Евразийском экономическом союзе [2].  

Практика работы по анализу препятствий показала, что не всегда государства-члены 

были готовы к их устранению с момента вступления в силу Договора о ЕАЭС. Часто это 

было вызвано объективными причинами, так как многие вопросы оказались весьма 

чувствительными и охватывали большой комплекс экономических взаимоотношений. В 

итоге было установлено, что отмена таких препятствий будет осуществлена по истечении 

переходных периодов для того, чтобы экономики государств-членов могли подготовиться к 

условиям функционирования единого внутреннего рынка в соответствующих национальных 

сегментах.  

На сегодняшнем этапе интеграции государствами-членами в Договоре о ЕАЭС 

закреплена возможность применения 235 целесообразных и необходимых для обеспечения 

нормального функционирования национальных экономик мер государственного 

экономического регулирования, включенных в список изъятий. В дальнейшем они могут 

быть пересмотрены и по согласованию государств-членов устранены [2].  

Республика Беларусь особо заинтересована в том, чтобы не возобновлялась 

необходимость перечисления вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты, 

выработанные из российского сырья, в бюджет Российской Федерации. Также страна 

заинтересована в устранении следующих препятствий: 

- временные санитарные меры ограничительного характера одностороннего порядка, 

несогласованные с другими государствами-членами ТС/ЕЭП и ЕЭК; 

- взимание Российской Федерацией утилизационного сбора на автомобили; 

- создание излишних административных барьеров Банком России путем 

рекомендации российским банкам уделять повышенное внимание к операциям по 

внешнеторговым контрактам с Беларусью и Казахстаном; 

- наличие исключительного права на экспорт газа в России, что ограничивает выбор 

поставщиков газа у покупателей газа из Казахстана и Беларуси; 

- отсутствие возможности подачи декларации на товары на территории одного из 

государств – членов ТС резидентами других государств – членов ТС («принцип 

резидентства»); 

- непрозрачное тарифообразование на услуги передачи электрической энергии по 

территории России по отношению к Республике Беларусь и Республике Казахстан [1]. 

Вместе с тем следует отметить, что партнёры по ЕЭП также могут предъявить 

Республике Беларусь требования по устранению следующих препятствий: 

- несоблюдение белорусской стороной принципа национального режима из-за 

возможности облисполкомов Беларуси включать в перечень поставщиков только 

белорусских производителей сельхозтехники, а также из-за субсидирования (до 50%) 

производства сельхозмашиностроения и субсидирования процентных ставок на 

приобретение в лизинг белорусской сельскохозяйственной техники; 
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- при перемещении алкогольной продукции по территории Беларуси требуется 

конвой МВД; 

- ограничения доступа на рынок почтовых услуг; 

- ограничение принципа наибольшего благоприятствования в отношении доступа на 

рынок автотранспортных услуг, включая налоговые льготы; 

- ограничение предоставления национального режима нерезидентам относительно 

деятельности в сфере финансовых услуг; 

- ограничение на участие иностранного капитала в авиационной организации [1]. 

Для эффективной либерализации внутреннего рынка ЕАЭС необходимо, в первую 

очередь, устранить все барьеры, а затем минимизировать изъятия и ограничения. Для этого 

следует: 

- наладить взаимодействие органов государственной власти с бизнесом и 

гражданским обществом с тем, чтобы вовремя выявлять все препятствия на пути свободного 

доступа к рынку ЕАЭС. Например, можно предложить проведение систематического 

анкетирования предприятий, или организовать центры приёма обращений бизнеса и граждан 

по данному вопросу; 

- необходимо разработать механизм ответственности Сторон за нарушение правил 

взаимной торговли, например, наложение штрафов. 
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и ограничений в отношении движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы: 

аналитический доклад Евразийской экономической комиссии. – Москва, 2015. 

 

 

Пинчук Валерий Михайлович, 

Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь (г. Минск,  

Республика Беларусь) 

 

ИНТЕГРАЦИЯ КАК МЕХАНИЗМ ВЫХОДА НА РЫНКИ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Приоритетными направлениями развития национальной экономики для достижения 

главной цели социально-экономического развития Республики Беларусь – роста 

благосостояния и улучшение условий жизни населения являются совершенствование 

структуры экономики на основе развития ресурсосберегающих, наукоемких и 

высокотехнологичных производств, а также повышение эффективности 

внешнеэкономической деятельности, экспорта инновационной продукции с высокой долей 

добавленной стоимости. 

Современный этап развития мировой экономики характеризуется усилением роли и 

влияния ТНК, активизацией интеграционных процессов, расширением спектра 

организационных моделей кооперации между компаниями в области высоких технологий. В 

начале XXI века компании, являющиеся мировыми лидерами в аэрокосмической, 

радиоэлектронной и телекоммуникационной промышленности стали уделять пристальное 

внимание вопросам развития производственной и научно-технической кооперации, 
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вертикальной и горизонтальной интеграции, рассматривая данные процессы как 

эффективный инструмент формирования и реализации стратегий экспортного развития. 

В мировой практике сложились разнообразные типы интеграционных объединений в 

сфере высоких технологий, различающиеся в зависимости от стратегических целей 

сотрудничества, характера хозяйственных отношений между их участниками, степени 

интеграции входящих в объединение предприятий. 

Современный процесс развития организационных форм интеграционных объединений 

характеризуется следующими свойствами: 

усилением взаимозависимости между организационной структурой и стратегией 

развития; 

расширением спектра организационных форм интеграционных объединений и их 

различий по степени интеграции; 

вновь возникающие организационные формы не вытесняют предшествующие типы 

интеграции, а дополняют их; 

характер и степень взаимосвязей между компаниями значительно усложняется, 

дополняется процессами кооперации и синергии. 

Формирование интеграционных структур в области высоких технологий с целью 

обеспечения конкурентных преимуществ на мировых рынках высокотехнологичной 

продукции обусловлено следующими факторами. 

Первый фактор. Интенсивный рост расходов на научные исследования и разработки, 

создание, производство и реализацию высокотехнологичной продукции. 

По данным, опубликованным Национальным научным фондом США в 1996 году 

мировые затраты на НИОКР составляли 522 млрд долларов США, а в 2009 году – 1,3 трлн 

долларов США. [1, стр. О-4]. Таким образом, на протяжении двух десятилетий наблюдается 

устойчивая тенденция увеличения мировых расходов на научные исследования и разработки. 

В 2011 году в США расходы составили 2,8 % от ВВП, а на протяжении последних 

десяти лет колебались в пределах 2,6-2,9 % от ВВП. Среди европейских стран лидерами по 

расходам на научные исследования и разработки являются Германия – 2,9%, Франция – 

2,2%, Великобритания – 1,8% от ВВП. Впечатляют достижения азиатских стран, так расходы 

Южной Кореи составили 4,0%, Японии – 3,4%, Китая – 1,8% от ВВП. Следует отметить, что 

расходы Китая в 2001 году составляли всего 1,0% от ВВП и практически удвоились за десять 

лет [2, стр. 4-4]. Заслуживает внимание отношение к научным исследованиям и разработкам 

стран Северной Европы. Так затраты в Финляндии и Швеции на протяжении последнего 

десятилетия продолжают увеличиваться и в 2012 году составили 3,55% и 3,44% от ВВП 

соответственно [3, стр. 4-4]. Инвестиции крупнейшей российской государственной 

корпорации «Ростех», в научные исследования и разработки, а также модернизацию 

производства в период с 2009 по 2012 год увеличились более чем в два раза и составили по 

итогам 2012 года 75 млрд рублей [4]. Затраты на научные исследования и разработки в 

Республике Беларусь в период с 2005 по 2012 год колебались в пределах 0,64-0,96% и в 2013 

году составили 0,69% от ВВП [5, стр. 40]. 

Второй фактор. Значительное сокращение времени на разработку и выход на рынок 

наукоемкой инновационной продукции. 

В конце XX и начале XXI века наблюдается устойчивая тенденция ТНК по 

сокращению времени выхода на рынок новой высокотехнологичной продукции, расширение 

ее спектра и номенклатуры. 

Так, корпорация Intel – мировой лидер в области разработки и производства 

микроэлектроники в период с 1993 года по 2013 год увеличила частоту работы процессоров с 

60 МГц до 3,4 ГГц, то есть практически в 60 раз, удваивая частоту процессора каждый год, 

при этом технология производства электронных компонентов снизилась в 25 раз, с 600 нм. 

до 22 нм. [6]. 

Японская компания «Sony Corporation» в период с 2008 по 2014 год увеличило 

количество выхода новых моделей телевизоров марки «BRAVIA» с двух серий (20 моделей) 
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до тридцати шести серий (112 моделей), то есть практически в шесть раз, при этом 

количество патентных технических и технологических решений увеличилось в четыре раза. 

[7]. Выбранная экспортная стратегия, основанная на техническом и технологическом 

преимуществе перед конкурентами, позволила сохранить лидирующие позиции на рынке в 

течении длительного времени. 

Влияние данных факторов усиливает интенсивность конкуренции на мировых 

рынках, способствует поиску и привлечению новых инструментов и механизмов с целью 

проникновения и/или сохранения рыночных позиций. В данной ситуации интеграция 

рассматривается как один из эффективных механизмов для достижения конкурентного 

преимущества. Деятельность ТНК на мировых рынках инновационной продукции может 

служить убедительным доказательством этого тезиса. Глобальный кризис 2008-2009 годов 

несколько снизил темпы роста влияния ТНК в мировой экономике, однако в настоящее 

время экономическая экспансия ТНК успешно продолжается. Экспансия ТНК практически 

сводит к нулю все усилия предприятий по самостоятельному выходу на внешние рынки 

высокотехнологической продукции стран с переходной моделью экономики, к которой 

относится и Республика Беларусь. Данное положение усугубляется последствиями мирового 

экономического и финансового кризисов, связанных в первую очередь со сжатием рынков и 

повышением входных барьеров из-за применения нетарифных методов рыночного 

регулирования, а также возможностью ТНК оперативно привлекать необходимые ресурсы 

для ускоренной разработки и выхода новой продукции на мировые рынки. 

Следует отметить, что отечественные организации, как правило, не имеют 

достаточных научных и технологических возможностей самостоятельно обеспечить полный 

цикл разработки и производства высокотехнологичной продукции. Однако в отдельных 

направлениях, связанных с разработкой и производством компонентов электронных и 

радиоэлектронных систем, автоматизированных комплексов, приборов и измерительных 

систем отечественные товары востребованы на внешних рынках в составе законченных 

сложных высокотехнологичных комплексов. 

Одним из перспективных направлений по выходу из сложившейся ситуации для 

отечественных компаний является интегрирование в международные научные и 

технологические цепочки создания инновационной продукции, в первую очередь с 

российскими корпорациями. Причем следует рассматривать два направления 

сотрудничества: 

а) интеграция в международные корпоративные структуры (холдинги, стратегические 

группы, концерны, финансовые промышленные группы т.д.); 

б) участие в отдельных инновационных проектах на определенных этапах в 

логической схеме: разработка → производство → реализация → эксплуатация → 

модернизация. 

Реализация данных направлений позволит повысить объемы экспорта 

высокотехнологичной продукции в Российскую Федерацию, а также в составе продукции 

российских компаний на мировых рынках вооружения и военной техники, атомной 

энергетики, космических и авиационных систем, систем связи и телекоммуникации. 
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Почекин Виталий Леонидович, 

(г. Минск, Республика Беларусь) 

 

ВЕКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВЭД 

ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Развитие мировой экономики протекает в условиях жесткой конкурентной борьбы. В 

настоящее время важной тенденцией ее развития является максимизация каждым субъектом 

хозяйствования не столько прибыли, сколько рынка сбыта. Предприятия стремятся перейти 

границы национальных экономик и завоевать рынок сбыта соседних государств или рынки в 

иных регионах мира. Особенно активно себя проявляют субъекты хозяйствования ряда 

новых индустриальных стран. Деятельность, например, предприятий ряда азиатских стран 

составляет значительную конкуренцию не только предприятиям Азиатско-тихоокеанского 

региона, но фирмам и корпорациям стран Европы и Америки. В их основе не только 

проведение целенаправленной ценовой политики, но действия, направленные на увеличение 

номенклатуры производимой и реализуемой продукции. Для этого используются различные 

методы: атаки на системы ВЭД, приобретение патента, создание совместных предприятий и 

т.д. (рис. 1). В ряде случаев эти методы присущи большинству стран, чья внешнеторговая 

политика ориентирована на «агрессивное» расширение своего экспортного потенциала и 

долгосрочный экономический рост. Оборотной стороной этих процессов может быть 

нарушение авторских прав и производство продукции без согласия собственника патента; 

проведение государством-импортером конкретных мер локального характера по 

ограничению импорта продукции; введение экспортных пошлин на сырье или увеличение 

импортных пошлин на ввозимую продукцию; создание или стимулирование развития 

государствами крупных корпораций в отдельных отраслях и секторах экономики и т.д. Эти 

действия могут в корне изменить ситуацию на рынке. Экспортоориентированной экономике, 

к типу которых относится экономическая система Беларуси, это может нанести 

значительный материальный ущерб и привести к сокращению рынка сбыта и дестабилизации 

внутренней обстановки в республике. В перспективе в результате значительного изменения 

рыночной конъюнктуры произойдет замедление или падение темпов роста в целых отраслях 

и экономике страны. Поэтому обеспечение безопасности ВЭД в современной экономической 

системе является ключевым фактором ее устойчивого развития. 

Помимо комплексного обеспечения безопасности такая система способствует 

решению стратегической для каждого (особенно молодого) предприятия, проблем – 

консолидации вошедших в него структур и их работе на конечный результат. 

Важное значение имеют кадровые проблемы. На сегодняшний день основным 

источником подбора кадров для подразделений безопасности являются спецслужбы и 

правоохранительные органы. 

Однако ситуация меняется, сегодня комплексное обеспечение безопасности – это не 

только опыт оперативной работы, но и знание экономики, аудита, современных 

информационных технологии и многое другое. Поэтому в структуры безопасности все чаще 

http://www.sony.ru/electronic
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и чаще привлекают молодые перспективные кадры, особенно имеющие экономическое или 

специальное техническое образование. 

Вся работа системы экономической безопасности снизу доверху должна строится на 

доверии. Однако доверие не исключает, а, напротив, подразумевает соответствующий 

контроль за деятельностью всех элементов системы безопасности, а в кадровой политике – 

разработку таких критериев оценки деятельности каждого отдельного работника, которые бы 

стимулировали его активность, способствовали объективной оценке его достижений, его 

служебному росту и не толкали на злоупотребления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Скрытые угрозы и атаки конкурентов  

на информационные системы ВЭД экспортоориентированных предприятий 
 

Примечание: Защита информации в автоматизированных системах (АС) конфиденциального 

делопроизводства на базе ПЭВМ, как правило, основана на шифровании и применении электронных 

идентификаторов. Основным направлением нейтрализации скрытых угроз и атак является разработка и 

внедрение специальных программно-аппаратных комплексов зашиты информации. 

Источник: Составлено на основе : Бухарин, С.Н. Методы и технологии информационных войн / С.Н. 

Бухарин, В.В. Цыганов. – М.: Академический Проект, 2007. – С. 303. – (Социально-политические технологии). 

 

Несанкционированное копирование защищаемой информации на 

отчуждаемый носитель (например, на флэш-карту), и его вынос за 

пределы контролируемой зоны.  

Неправомерные действия со 

стороны лиц, имеющих право 

доступа к защищаемой ин-

формации 

У Г Р О З Ы  А Т А К И  

С К Р Ы Т Ы Е  У Г Р О З Ы  И  А Т А К И  К О Н К У Р Е Н Т О В  Н А  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  С И С Т Е М Ы  Э О П  

Несанкционированная загрузка операционной системы со съемного 

носителя, логическое монтирование жестких дисков с защищаемой 

информацией. Хищение этой информации, копированием ее на не-

санкционированный носитель. Подлог информации.  

Хищение и/или подлог ин-

формации на жестких дисках 

АРМ без изменения эталонно-

го состояния аппаратной 

среды 

Физическое извлечение жесткого диска с атакуемого компьютера, 

физическое и логическое монтирование этого диска на другом ком-

пьютере. Съем и/или подлог защищаемой информации.  

Хищение и/или подлог ин-

формации на жестких дисках 

АРМ с нарушением эталонно-

го состояния аппаратной 

среды 

Добывание пароля зарегистрированного пользователя (подбором, 

перебором, перехватом или наблюдением), вход в систему под его 

именем и выполнение любых несанкционированных действий, вклю-

чая хищение информации.  

Маскировка под зарегистри-

рованного пользователя  

При передаче по каналу связи: несанкционированное подключение 

к каналообразующей аппаратуре, перехват и/или подлог передавае-

мых данных. 

При передаче на съемном носителе:  несанкционированное копиро-

вание защищаемой информации со съемного носителя, подлог ин-

формации на съемном носителе.  

Хищение и/или подлог ин-

формации в процессе переда-

чи 
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Применяются следующие основные методы и направления построения системы 

экономической безопасности экспортоориентированного предприятия (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Основные методы и направления построения систем  

экономической безопасности экспортоориентированных предприятий 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Основные методы и направления построения систем 

 

О С Н О В Н Ы Е  М Е Т О Д Ы  И  Н А П Р А В Л Е Н И Я  П О С Т Р О Е Н И Я  С И С Т Е М   

Э К О Н О М И Ч Е С К О Й  Б Е З О П А С Н О С Т И  Э К С П О Р Т О О Р И Е Н Т И Р О В А Н Н Ы Х  П Р Е Д П Р П Я Т И Й :  

Экономическая разведка  – организация добывания своевременной информации для выработки руковод-

ствам предприятия наиболее рациональны управленческих решений по вопросам финансово-хозяйственной дея-

тельности, соответствующих складывающейся обстановке, стратегическим целям и оперативным задачам, позволя-

ющим избежать неудач в своей деятельности. 

Сбор, анализ и обработка данной информации является наиболее ответственным звеном не только системы обес-

печения безопасности, но и маркетинга, поскольку на ее основе вырабатывается политика предприятия. 

1 

Экономическая контрразведка и внутренняя безопасность: 

•противодействие внутренней коррупции, попыткам 

нанесения ущерба предприятию ее работниками, при-

чем речь идет не только о воровстве, но и о некомпе-

тентности; 

•проверка устраивающихся на работу и периодическая 

профилактическая проверка лояльности персонала; 

•проведение служебных расследований фактов подло-

га, хищений и иного нанесения ущерба; противодей-

ствие криминальным угрозам; 

•обеспечение физической безопасности руководств 

предприятия и ее персонала (силовое и оперативное); 

•выявление источников информации структур органи-

зованной преступности и промышленного Шпионажа 

среди сотрудников предприятия; 

•предупреждение негативных процессов в трудовом 

коллективе, которые могут привезти к чрезвычайным 

происшествиям; 

•обеспечение безопасности движимого и недвижимого имущества предприятия. 

2 

Информационно-аналитическая деятельность. Это направление обеспечивает упорядоченное накопление, 

научно обоснованное обобщение и анализ информации по различным направлениям безопасности с выделением как 

положительных, так и отрицательных тенденций процесса обеспечения безопасности и на этой основе выработку 

предложений по дальнейшему развитию данных тенденций, либо их нейтрализации. В регионах оно может быть 

оформлено в виде одного–двух представителей, поддерживающих постоянную связь с центром и накапливающих и 

оценивающих текущую ситуацию на предприятия. 

3 

Информационная безопасность (обеспечение защиты как сведений, составляющих коммерческую тайну, 

так и жизненно важных для бесперебойного функционирования предприятия информационных массивов): 

 

•организационно-режимные меры по работе с конфи-

денциальной информацией во всех ее формах (бумаж-

ные, электронные и др. носители информации); 

•полный комплекс обеспечения безопасности локаль-

ных компьютеров и внутренних компьютерных сетей, 

обеспечение безопасной работы выходов в Интернет; 

•противодействие частным техническим разведкам; •обеспечение безопасности каналов связи. 

4 

Взаимодействие с местными властными структурами и правоохранительными органами.  Это вза-

имодействие обычно строится по следующему принципу: головное подразделение безопасности – исполнительная 

власть и центральные аппараты МВД, КГБ, ГТК и прокуратуры; подразделения безопасности на местах – террито-

риальные органы. 

5 

Обучение персонала по адаптированным программам согласно организационно-штатной расстановке и вы-

полняемым служебным обязанностям по основным направлениям обеспечения корпоративной безопасности 

предприятия. 
6 

Идеологическое пропагандистское обеспечение («активные мероприятия»). Воплощение этой системы на 

практике, предполагает введение, горизонтальной системы подчинения подразделений безопасности заместителю 

генерального директора предприятия по административно-правовым вопросам, который курирует службу безопас-

ности, информационно-аналитический отдел, юридический отдел, отдел кадров и отдел по связям с общественно-

стью. 

7 
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Полученная информация, как и сама система безопасности вообще – не самоцель. Эта 

система является предпосылкой и одним из средств эффективной экономической политики и 

стратегии, но сама по себе никак не может заменить ни политику, ни стратегию, ни 

экономическую мощь хозяйствующего субъекта. 

Решающим фактором конкурентной борьбы является способность руководителей 

предприятия эффективно использовать полученную и обработанную информацию. Без 

реалистичной политики даже самые своевременные и достоверные полученные данные 

будут бесполезны и не принесут пользы. Поэтому полезность и необходимость 

формирования системы экономической безопасности предприятия полностью зависит от 

того, как она направляется и используется лицами, принимающими стратегические решения. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТРАН ЕЭП ДЛЯСОЗДАНИЯ ВАЛЮТНОГО СОЮЗА 

 
Готовность стран к созданию валютного союза традиционно анализируется согласно 

теории оптимальных валютных зон (ТОВЗ) и условиям конвергенции, которые 

представляется в виде нормативно-правовых документах (например:Маастрихтское 

соглашение для зоны евро, Договор о Евразийском экономическом союзе, стратегия 

денежно-кредитной политики в Западноафриканском экономическом и валютном союзе 

(ЗАЭВС) и т.д.). 

Как правило, к показателям конвергенции относятся такие критерии как схожесть 

темпов инфляции, уровень дефицита государственного бюджета в ВВП, размер 

государственного долга. 

Достижение макроэкономических целей осуществляется через инструменты 

макроэкономической политики (таблица 1) 

 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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Таблица 1 – Система показателей, необходимых для анализа готовности экономик 

стран к формированию механизма валютной интеграции 

Область макроэкономической 

политики 

Подобласть 

политики 
Рассматриваемые категории 

Социальная политика 

Занятость населения 
Уровень занятости, уровень 

безработицы 

Уровень жизни 

населения 

Доходы населения, уровень 

заработной платы, уровень 

инфляции 

Фискальная политика Налоговаясистема 
Налоговая нагрузка, ставки 

налоговых пошлин 

Монетарная (денежно-кредитная) 

политика 

Финансовый рынок 

Развитие финансового рынка 

(количество банковских, 

страховых и прочих финансовых 

учреждений), результаты 

деятельности финансовых 

учреждений  

Государственные 

финансы 

Государственный долг, дефицит 

государственного бюджета (в % к 

ВВП) 

Денежная система 
Денежная масса, уровень 

монетизации  

Банковский сектор 
Ставка рефинансирования, 

платежный баланс 

Валютная политика Валютный курс, ППС 

Внешнеэкономическая политика 
Степень открытости экономики, географическая 

структура внешнеэкономической деятельности 

Источник: разработано автором  

 

Конвергенцию социальной политики автор предлагает рассматривать по таким 

показателям, как уровень безработицы и уровень занятости населения, а также доходы 

населения и уровень заработной платы. Следует помнить, что при создании экономического, 

а в последствии и валютного союза, границы стран-участниц будут открыты для свободного 

перемещения рабочей силы и населения в целом. При значительных различиях в уровне 

жизни, будет наблюдаться массовый отток населения из регионов с низким уровнем жизни в 

регионы с более высоким уровнем жизни населения. Прежде, чем рассматривать создание и 

функционирование валютного союза, необходимо определить сходство либо различие в 

уровнях жизни населения стран – предполагаемых участниц союза.  

Как показал анализ экономической категории экономической интеграции, данный 

процесс предполагает унификацию экономических механизмов во всех экономических 

сферах. Таким образом формирование валютного союза возможно только в случаи 

унификации механизмов фискальной политики (налоговых ставок) и денежно – кредитной 

политики.  

Помимо унификации финансового рынка (одинаковый уровень развития банковского 

и страхового рынков), необходима унификация денежной системы. 

Cтраны с транзитивной экономикой отличаются нестабильностью и несовершенством 

показателей практически во всех экономических сферах: в области фискальной и денежно-

кредитной политики, внешнеэкономической деятельности. Таким образом, готовность 

страны к валютной интеграции необходимо рассматривать, анализируя широкий спектр 

показателей.  
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Монетарный союз будет успешным только тогда, когда в странах – участницах будет 

достигнуто макроэкономическое равновесие (будут достигнуты цели макроэкономической 

политики: внешнеэкономическое равновесие, стабильный уровень цен и заработной платы, 

социальное равновесие, экономический рост). 

Исходя из вышесказанного, можно предложить следующую методику анализа 

готовности стран ЕЭП в валютной интеграции (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Система показателей оценки стран с транзитивной экономикой для 

вступления в монетарный союз 
Группа показателей Показатели Рассматриваемые категории 

Показатели, рассматриваемые 

в рамках теорий оптимальных 

валютных зон 

Мобильность факторов 

производства 

трудовая миграция, движение капитала в 

виде прямых и портфельных инвестиций 

Гибкость цен и 

заработной платы 

Зависимость изменения промышленных и 

потребительских цен и номинальной 

заработной платы от изменения курса 

валюты 

Показатели открытости 

экономики 

Экспортная, импортная и 

внешнеторговая квоты, географическая 

структура внешнеэкономической 

деятельности  

Уровень цен Схожесть темпов инфляции 

Уровень безработицы 

Диверсификация производства 

Условия конвергенции 

Цены Сходство темпов инфляции 

Государственные 

финансы 

Дефицит государственного бюджета 

Государственный долг 

Фискальная политика Налоговая система 
Налоговая нагрузка, ставки налоговых 

пошлин 

Монетарная (денежно-

кредитная и валютная) 

политика 

Денежная система Денежная масса, уровень монетизации 

Банковская система 
Платежный баланс, ставка 

рефинансирования 

Валютная политика 
валютный курс, паритет покупательной 

способности (ППС) 

Финансовый рынок 

Количество банковских, страховых и 

прочих финансовых учреждений, 

результаты деятельности финансовых 

учреждений  

Источник: разработка автора. 
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СТРАТЕГИЯ ЭКСПОРТА БЕЛОРУССКИХ НЕФТЕПРОДУКТОВ В УСЛОВИЯХ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ  

 

Нефтяной сектор является важным составляющим экономики Республики Беларусь, 

обеспечивая как социальное, так и экономическое развитие страны. Ежегодный объем 

экспорта нефтепродуктов из Республики Беларусь достигает порядка 14 млн тонн 

нефтепродуктов, что составляет менее 1% от общемирового рынка нефтепродуктов [1]. 

Таким образом, белорусский нефтяной сектор не способен оказать влияние на 

функционирование мирового рынка нефтепродуктов и находится в зависимом положении от 

текущих тенденций и конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов. Ввиду наличия 



384 

множества факторов, оказывающих влияние на функционирование рынка нефти и 

нефтепродуктов, спрогнозировать его изменения достаточно сложно, что в свою очередь 

ведет к необходимости формирования гибкой экспортной стратегии, способной 

подстраиваться под изменения рынка.  

Одной из основных переменных мирового рынка является стоимость нефти и 

нефтепродуктов. Со второго полугодия 2014 года и до настоящего время основной 

тенденцией является снижение цен на нефть. Так цена нефти сорта Brent с 114 долл./барр. в 

июне 2014 года сократилась до 50долл./барр в январе 2015 года [2]. При этом следует 

отметить, что стоимость нефти ежедневно колеблется в зависимости от текущей ситуации на 

рынке, экономических и социальных изменений, а также ожиданий основных рыночных 

игроков относительно дальнейшего развития рынка.  

 

 
Рисунок - Динамика котировок на основные виды нефтепродуктов и нефть, 2010-

2014 гг. 

Источник: Составлено автором на основании данных [3].  

 

Если рассматривать снижение цен на нефть с точки зрения импорта углеводородного 

сырья, то для Республики Беларусь снижение котировок ведет к снижению стоимости 

импорта. Однако следует отметить, что котировки нефтепродуктов находятся в прямой 

зависимости от котировок на нефть. Учитывая, что белорусские нефтепродукты 

преимущественно реализуются по формульному ценообразованию с учетом европейских 

котировок северо-западного региона, то снижение котировок ведет к уменьшению стоимости 

поставляемых на экспорт нефтепродуктов. 

Таким образом, стоимость экспорта нефти и нефтепродуктов из Республики Беларусь 

имеет зависимый характер от тенденций на мировом рынке, и оказать влияние на их 

формирование не представляется возможным. В этой связи одним из возможных методов 

максимизации стоимости реализуемых нефтепродуктов можно рассматривать 

дифференциацию направлений поставки и рынков. Различный уровень цен на рынках 

позволяет максимизировать среднюю стоимость реализуемых нефтепродуктов. Так наиболее 

премиальными направлениями традиционно являются внутренние рынки близлежащих 

стран: Украина, Российская Федерация, страны Прибалтики и Польша.  

При этом можно выделить рынок Украины, где цена на нефтепродукты на 

протяжении последних лет является одной из наиболее высоких по сравнению с 

альтернативными направлениями поставки. В 2014 году несмотря на нестабильную 

экономическую и политическую обстановку на данный рынок было поставлено порядка 

3,4 млн тонн нефтепродуктов, прирост по отношению к 2013 году составил около 15,6%. 

Порядка 50% импорта нефтепродуктов в Украину приходится на белорусские 

нефтепродукты [1].  
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Также следует обратить внимание и на рынок Российской Федерации, который 

является одним из наиболее волатильных, что ведет к непостоянному уровню премиальности 

поставок на данный рынок в различные периоды. Однако поставки моторных топлив на 

данный рынок являются обязанностью белорусской стороны, что закреплено в 

индикативном балансе Союзного государства России и Беларуси. В 2015 году выполнение 

плана поставок бензинов на российский рынок осложнено проведением «налогового 

маневра», что в совокупности с падением котировок на нефтепродукты и ослаблением курса 

российского рубля привело к снижению объемов поставки в данном направлении в начале 

2015 года. При этом невыполнение обязательств по поставке бензинов на российский рынок 

может оказать влияние на объем поставляемой российской нефти в Республику Беларусь.  

Поставка на рынки стран Прибалтики и Польши ограничены конкуренцией со стороны 

европейских производителей и альтернативных поставок морским транспортом, а также 

незначительной емкостью данных рынков. При этом развитие поставок в данном направлении 

является перспективным ввиду более высокой стоимости относительно поставок в страны 

дальнего зарубежья.  

Однако следует отметить, что основным условием сохранения уровня цен на рынке 

является сохранение баланса спроса и предложения исходя из потребностей рынка, поэтому 

невозможно поставить весь объем вырабатываемых нефтепродуктов на белорусских НПЗ на 

внутренние рынки близлежащих стран ввиду их ограниченной емкости. Так в целях сохранения 

ценовой политики, а также в связи с ограниченной номенклатурой потребляемых на внутренних 

рынках нефтепродуктов значительная часть белорусских нефтепродуктов реализуется для 

поставки в страны дальнего зарубежья.  

Поставка нефтепродуктов в страны дальнего зарубежья преимущественно осуществляется 

морcким транспортом, а в статистических документах отражаются такие направления как 

Нидерланды, Великобритания и Италия. При этом следует отметить, что фактически белорусские 

нефтепродукты не попадают на внутренние рынки данных стран, а используются 

международными нефтяными компаниями для консолидирования в более крупные танкерные 

партии и поставки в страны Азии, Африки и Америки.  

Для повышения эффективности реализации нефтепродуктов в страны дальнего зарубежья 

необходимо исключить посредников из цепочки реализации и организовать поставку белорусских 

нефтепродуктов конечным потребителям за счет поставки на условиях CIF. Организация данного 

вида поставки ведет к возникновению дополнительных рисков и выгодна при поставке 

нефтепродуктов танкерными партиями более 100 тыс. тонн, что в свою очередь ведет к 

необходимости дополнительного логистического контроля и хеджирования возможных рисков.  

Таким образом, необходимо особое внимание уделить повышению эффективности 

реализации белорусских нефтепродуктов на экспорт в целях минимизации негативных 

последствий от изменений конъюнктуры мирового рынка нефти и нефтепродуктов.  
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ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ 

 

В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2020 г. указано, что основной целью 

внешнеэкономической политики Республики Беларусь является эффективное участие в 

международном разделении труда на основе использования конкурентных преимуществ 

страны для повышения уровня и качества жизни населения. Продвижение Республики 

Беларусь по пути устойчивого развития в решающей степени зависит от качественного 

расширения ее связей с внешним миром, поскольку это обусловлено ориентацией 

важнейших отраслей производства и сферы услуг на внешний рынок и существенной 

зависимостью белорусского сырьевого рынка от импорта [1]. 

Анализируя статистические данные по динамике внешней торговли за последние 15 

лет, можно отметить, что ее объемы стабильно увеличивались до 2009 года. Мировой 

финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. проявился существенным сокращением 

объемов внешней торговли в 2009 году. На 2010–2012 годы пришелся период 

восстановления, однако усиление негативных экономических явлений в экономике 

Республики Беларусь и России, ключевом внешнеторговом партнере, обусловили 

сокращение объемов внешней торговли в 2013-2014 гг. Если в 2012 году объем 

внешнеторгового оборота составил 92464 млн долларов США, то в 2013 году он сократился 

до 80226 млн долларов США, а в 2014 году составил 77180 млн долларов США [2, 3]. 

О высокой значимости внешней торговли для развития белорусской экономики 

свидетельствует уровень внешнеторговой квоты, который в последние 10 лет стабильно 

превышал 100%. В 2011 году данный показатель достиг рекордного значения, равного 

160,3%, что было обусловлено ростом экспорта из-за девальвации белорусского рубля. По 

итогам 2014 года внешнеторговая квота составила 116,2% [2, 3, 4]. 

В 2000-2014 гг. в структуре внешней торговли объем импорта, как правило, превышал 

объем экспорта, за исключением 2005 и 2012 годов, что обусловило отрицательные значения 

внешнеторгового сальдо [4]. Опережающий рост экспорта по отношению к импорту и 

достижение стабильного положительного сальдо внешней торговли рассматривается как 

одна из приоритетных целей экономического развития, поскольку это обеспечивает 

финансовую стабильность на макроуровне, обусловливая такие базовые параметры 

экономической безопасности страны, как официальные золотовалютные резервы, внешний 

долг, обменный курс национальной валюты, доходы государственного бюджета.  

В Национальной программе развития экспорта Республики Беларусь на 2011-2015 

годы говорится, что 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 загрузки 

производственных мощностей, поддержания высокого уровня занятости и обеспечения 

динамичного роста экономики [5]. 

В общем объеме товарооборота Республики Беларусь наибольший удельный вес 

занимает внешняя торговля товарами, ее значение стабильно превышает 80%. Однако 

необходимо отметить, что в последние два года наблюдается постепенное увеличение доли 

услуг. В 2014 году удельный вес торговли услугами достиг 15,4%, что является 

максимальным значением за период с 2000 г. [4]. 



387 

Следует также отметить, что в 2000-2014 гг. в Республике Беларусь отмечается 

положительное сальдо в торговле услугами. Поэтому именно развитию экспорта услуг 

уделяется приоритетное внимание. 

Основными экспортерами в Республике Беларусь являются предприятия 

промышленности. Одним из инструментов анализа и прогнозирования 

внешнеэкономической активности предприятий выступает конъюнктурный опрос. Его 

достоинство в том, что он позволяет дополнить количественную характеристику 

внешнеэкономической деятельности качественными оценками, а также получить 

уникальную информацию о факторах, оказывающих сдерживающее влияние на ее развитие. 

В Республике Беларусь конъюнктурные опросы проводятся Научно-

исследовательским экономическим институтом Министерства экономики Республики 

Беларусь. Ежегодно в третьем квартале в анкету включаются дополнительные вопросы, 

касающиесяразличных аспектов внешнеэкономической деятельности. В 2014 году в 

исследовании приняли участие около 400 руководителей промышленных предприятий, из 

них 81% ответили на вопросы внешнеэкономического блока [6]. 

Рассматривая уровень развития внешнеэкономической активности отечественных 

предприятий через призму организационных форм, следует отметить, что он остается 

неизменным уже достаточно продолжительный период времени. Отечественные 

предприятия по-прежнему чаще всего используют только самые простые формы 

международного сотрудничества – экспорт и импорт.  

Наиболее активно промышленные предприятия экспортируют созданную продукцию 

самостоятельно (в 2014 году данный вариант отметили 76% респондентов), причем в 

последние 3 года наметилась тенденция к увеличению предприятий, практикующих такую 

форму внешнеэкономической активности. 

В связи с тем, что производство промышленной продукции имеет высокую импортную 

составляющую, на втором месте – прямой импорт. Данную форму используют более 40% 

опрошенных, причем в последние 5 лет число предприятий-импортеров постепенно снижалось (с 

53% в 2010 году до 42% в 2014 году). Это можно рассматривать как результат реализации 

различных мер правительства по сокращению импорта. 

На третьем месте – производство по контрактам. Данную форму использовали в 2014 году 

26% предприятий, и данное число остается достаточно стабильным. 

На протяжении нескольких лет результаты опросов фиксируют, что только единичные 

предприятия совершают лизинговые операции, имеют свое производство за границей, 

осуществляют производство по лицензии или сами продают лицензии, участвуют в 

технологической кооперации. Эти формы международного сотрудничества характерны для 

достаточно высокого уровня развития отношений между экономическими субъектами и являются 

индикатором зрелости бизнес-пространства и привлекательного инвестиционного климата. 

Основные препятствия, с которыми сталкивались промышленные предприятия при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности в предыдущие годы, сохранили свою 

актуальность и в 2014 году, а значимость некоторых даже возросла. 

По-прежнему самая актуальная проблема для предприятий – «высокая конкуренция на 

внешних рынках». В 2014 году данная проблема стала еще более острой для отечественных 

производителей, ее отметили 71% экспортеров.  

Среди крупных предприятий проблема конкуренции является более актуальной по 

сравнению с малыми. Как правило, небольшие предприятия пытаются найти свою более узкую 

нишу на рынке, что позволяет им в рамках определенного сегмента чувствовать себя более 

устойчиво. Кроме того, небольшие белорусские предприятия реже выходят на внешние рынки. 

Крупные предприятия, выпускающие большие объемы более стандартной продукции, находятся в 

менее выгодной позиции, что требует значительных усилий для поддержания 

конкурентоспособности. 

Необходимо отметить, что обостряется конкуренция и на внутреннем рынке. Доля 

руководителей, которые назвали данный фактор в качестве препятствия для развития 
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внешнеэкономической активности, составила в 2014 году 21%, что более чем вдвое превышает 

значение прошлого года (до 2013 года такой вариант ответа отсутствовал). 

Второе место в рейтинге причин, оказывающих негативное влияние на развитие 

внешнеэкономической активности, занял такой фактор как «высокие цены на выпускаемую 

продукцию» (35%).  

В тройке лидеров по значимости среди факторов, препятствующих внешнеэкономической 

активности промышленных предприятий в целом, руководители по-прежнему назвали 

«отсутствие заинтересованности со стороны иностранных фирм» (22%).  

Следует отметить, что стабилизация ситуации в валютной сфере (опрос проводился в июле 

2014 года) привела к снижению в 2013-2014 гг. актуальности такого фактора как «девальвация 

национальной валюты», его отметили вдвое меньше руководителей по сравнению с 2011 годом (5-

6%). 

Усиление актуальности основных факторов, оказывающих негативное влияние на 

внешнеэкономическую составляющую деятельности предприятий (особенно высокой 

конкуренции на внешних рынках), согласуется с негативной динамикой объемов внешней 

торговли в последние 2 года и свидетельствует о том, что не происходит качественных сдвигов в 

структуре внешней торговли как с точки зрения товарного наполнения, так и в географическом 

разрезе. Рост издержек подрывает ценовую конкурентоспособность промышленной продукции, а 

по качественным параметрам она имеет весьма ограниченную конкурентоспособность. Ситуация 

также осложняется неблагоприятной внешней конъюнктурной и значительными сложностями в 

экономиках основных торговых партнеров. Стимулирующими для внешнеэкономической 

активности предприятий факторами в современных условиях могут стать выход на новые рынки 

сбыта и качественный рост уровня экспортируемой продукции.  
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http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/torgovlya/vneshnyaya-torgovlya_2/
http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=C21100656&p2=%7bNRPA%7d/
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Цедрик Александр Вячеславович, 

ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси» (г. Минск, Республика Беларусь) 

 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ 

 

Беларусь относится к числу малых индустриальных стран с ограниченными 

природными ресурсами и незначительной емкостью внутреннего рынка. В связи с этим 

активная внешнеэкономическая деятельность приобретает в республике приоритетное 

значение и во многом определяет общий характер развития хозяйственного комплекса. 

Важным условием экономического роста становится расширение экспортного потенциала, с 

которым связаны валютные поступления, необходимые для структурной перестройки 

экономики, модернизации производства, закупок топливно-сырьевых ресурсов. Экспорт 

является одним из основных приоритетов развития белорусской экономики. В структуре 

экономики экспорт традиционно составляет более половины валового внутреннего продукта, 

в силу чего является одним из основных источников обеспечения устойчивого 

экономического роста в стране. Внешняя торговля Республики Беларусь подверглась 

определенной структурной трансформации в посткризисный период развития мировой 

торговли. Сегодня взят курс на увеличение доли наукоемкой и высокотехнологичной 

продукции в структуре экспорта, диверсификации поставок на новые рынки [1].  

Динамика объемов внешней торговли Республики Беларусь за 2010-2013 года 

представлена в таблице 1 [2]. 

 

Таблица 1 – Внешняя торговля товарами Республики Беларусь 
 2010 2011 2012 Январь-сентябрь 

2013, млн долларов 

США 
январь-сентябрь, млн 

долларов США 

за год, млн долларов 

США 

Оборот 66 103,5 94 283,1 77 130,4 100 713 67 078,7 

Экспорт 29 301,7 46 537,1 40 506,5 51 860,7 33 353,2 

Импорт 36 801,8 47 746,0 36 623,9 48 852,3 33 725,5 

Сальдо -7 500,1 -1 208,9 3 882,6 3 008,4 -372,3 

 

Расширение внешнеэкономических связей Республики Беларусь является одной из 

узловых проблем стабилизации и развития национальной экономики на современном этапе. 

В РБ внешнеторговая политика строится на основе сочетания принципов свободной 

торговли и протекционизма, что позволяет реализовать стратегию формирования 

экспортоориентированного и импортозамещающего производства и соответствует стране, 

которая решает проблемы открытости своей экономики. Экспортоориентированными 

отраслями белорусской промышленности являются машиностроение, металлообработка, 

нефтехимическая, деревообрабатывающая, целлюлознобумажная, легкая и пищевая 

промышленность Отраслями экспортоориентированных услуг – транспортные и деловые 

услуги. Среди предприятий – «Беларусь-калий», «Гродно-Азот», Минский тракторный завод, 

«Гомсельмаш», МАЗ, БелАЗ и др. Объектами импортозамещения выступает продукция 

отраслей, которые обладают максимальным потенциалом в замещении импортируемых 

товаров, обеспечены ресурсами и могут дать быстрый эффект при их ориентации на экспорт. 

 

Таблица 2 – Географическая структура экспорта Республики Беларусь 
 Январь-сентябрь 2013 г 

(млн долларов США) 

Январь-сентябрь 2013 г. к 

январю-сентябрю 2012 г. (%) 

К общему объему 

экспорта (%) 

Всего 28 557 78,7 100 

Россия 12 560 105,8 44 

Украина 3 288 75,9 11,5 

Германия 1 312 100,5 4,6 

Нидерланды 3 120 46,8 10,9 

Китай 391 100,9 1,4 
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Польша 586 78,1 2,1 

Италия 704 155,5 2,5 

Литва 804 84,9 2,8 

Соединенное Королевство 553 142,9 1,9 

Казахстан 639 100 2,2 

 

Ниже приведены две таблицы географической структуры экспорта (таблица 2) и 

импорта (таблица 3) за январь-сентябрь 2013 года по основным торговым партнерам [2]. 

 

Таблица 3 – Географическая структура импорта Республики Беларусь 
 Январь-сентябрь 2013 г 

(млн долларов США) 

Январь-сентябрь 2013 г. к 

январю-сентябрю 2012 г. (%) 

К общему объему 

импорта (%) 

Всего 38 821 91,4 100 

Россия 17 085 79,6 53,7 

Украина 1 554 92,5 4,9 

Германия 2275 124 7,2 

Нидерланды 323 102,1 1,0 

Китай 2 123 137,3 6,7 

Польша 1 133 117 3,6 

Италия 785 118,7 2,5 

Литва 318 124 1,0 

Соединенное Королевство 304 113,9 1,0 

Казахстан 62 67,1 0,2 

 

Важнейшим фактором развития национальной экономики является 

внешнеэкономическая среда, ее состояние и эффективность. Её призвание обеспечивать 

организационное внедрение государства в мировое хозяйство, а так же защищать 

национальные интересы страны. Доказательством данного утверждения является высокая 

степень открытости национальной экономики. Эффективность внешнеэкономической 

деятельности обеспечивается благодаря территориально-административным единицам 

страны. Регион хоть и остается подсистемой национальной экономики, но является 

важнейшим звеном международных отношений и частью мировой экономики. Рост 

регионального производства ускоряет внешнеторговый оборот, в свою очередь, его рост 

улучшает условия для развития производства [3]. 
Данные об экспорте и импорте основных видов товаров Республики Беларусь за 

январь-сентябрь 2013 года представлены в таблицах 4 и 5 соответственно [4]. 

 

Таблица 4 – Основные товары экспорта Республики Беларусь 
Товары Экспорт всего В том числе 

Я
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сентябрь 
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 Январь- 

сентябрь 2013 г. 

в % к январю- 

сентябрю 2012 

г. 

Калийные удобрения, тыс. т 2 686,7  89,4 106,5 88,6 2 580,2 89,5 

Черные металлы, тыс. т 1 343,0  93,1 588,3 107,5 754,7 84,3 

Нефть сырая, тыс. т 1 209,4  97,9 - - 1 209,4 97,9 

Нефтепродукты, млн т 10,9  77,2 3,4 91,5 7,5 72,0 

Сжиженный газ, тыс. т 415,4 1  25,1 174,5 160,4 240,9 107,9 

Азотные удобрения, тыс. т 178,4  122,9 2,1 165,8 176,3 122,5 

Химические волокна и нити, тыс. т 123,0  96,0 56,8 93,1 66,2 98,7 

Части и принадлежности для 

автомобилей и тракторов, тыс. т 

47,7  93,8 38,4 95,8 9,3 86,5 

Трубы стальные, тыс. т 174, 8  102,6 62,0 80,8 112,8 120,4 

Мебель, включая медицинскую, тыс. т 124,8  115,7 110,2 118,8 14,6 96,3 
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Таблица 5 – Основные товары импорта Республики Беларусь 
Товары Импорт всего В том числе 

Я
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Январь- 

сентябрь 2013 

г. в % к 

январю- 

сентябрю 

2012 г. 

Нефть сырая, млн т 16,6  100,3 16,6 102,4 - - 

Нефтепродукты, тыс. т 105,0  1,2 82,7 1,0 22,3 92,9 

Природный газ, млрд м3 14,5  101,0 14,5 101,0 - - 

Электроэнергия, млн кВт ч. 5 409,3  90,3 5 294,1 90,6 115,2 78,3 

Черные металлы, тыс. т 2 661,7  108,9  2 546,8 109,2 114,9 101,2 

Грузовые автомобили, штук 23 489  в 3р. 2 021 91,5 21 468 в 3,8р 

Легковые автомобили, тыс. штук 80,5  136,5 12,6 180,6 67,9 130,6  

Электрические двигатели и 

генераторы, тыс. штук 

1 511,9  103,3 407,4  113,4 1 104,5 99,9 

Двигатели внутреннего сгорания, 

тыс. штук 

142,6  116,6  16,5 87,1 126,1 122,0 
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ОТСУТВИЕ СТАТУСА «СТРАНЫ С РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ» КАК УГРОЗА 

БЕЛОРУССКОМУ ЭКСПОРТУ 

 

При проведении антидемпинговых расследований наличие статуса страны с 

«нерыночной экономикой» (non-market economy country), которым согласно статье 2(7) 

антидемпингового законодательства ЕС наряду с Беларусью обладают такие страны, как 

Албания, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Китай, Северная 

Корея, Молдавия, Монголия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан и 

Вьетнам, изначально ставит белорусских экспортеров в проигрышную позицию, так как для 

определения наличия демпингового импорта исходящего из «третьих стран» (third countries) 

могут использоваться те методы и подходы, которые наиболее удобны. Выбор способа 

определения внутренних «нормальных» цен начинается с определения метода их подсчета. В 

случае невозможности определения «рыночной» внутренней цены на товар страны-

экспортера той цены, которая бы сложилась при нормальном ходе торговли в условиях 

свободной рыночной конкуренции, т.е. в случае со странами с нерыночной экономикой, 

существуют две альтернативы ее определения:  

- методом аналогии с экспортной ценой третьей страны; 

- методом определения по сконструированной цене. 
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Теоретически оба этих метода абсолютно равноправны, и предпочтения по выбору 

одного из них могут быть обоснованы только удобством (прозрачностью) подсчета и 

объективностью итоговых цифр. Но не трудно догадаться о том, что от выбора того или 

иного метода иногда зависит будет ли найден демпинг или нет. В случае со странами с 

нерыночной экономикой зачастую выбирается тот метод, при котором демпинг точно будет 

обнаружен. Особенно это касается метода определения нормальной внутренней цены, при 

котором берутся цены третьих стран. В соответствии с европейским (и американским) 

законодательствами для стран с нерыночной экономикой страна, выбираемая в качестве 

аналоговой, не обязана строго соответствовать всем требованиям и решающий орган вправе 

пренебречь некоторыми из них и отдать предпочтение той стране, которой считает нужной. 

Причем часто сумма характеристик по выбору аналоговой страны настолько обтекаема, что 

не дает адекватной и обоснованной картины. Оспорить что-либо в подобных решениях 

трудно, ибо статус страны с нерыночной экономикой законодательно разрешает применение 

тех методов и приемов, которые сочтутся нужными. Это приводит к установлению 

необоснованно высоких антидемпинговых пошлин, особенно если учесть, что в 

подавляющем числе случаев для расчета демпинговой маржи используются цены третьих 

стран (причем берутся страны, в которых цены на аналогичную продукцию наиболее 

высоки), а не метод сконструированной стоимости. 

Учитывая реалии, для Республики Беларусь возможным выходом из положения 

станут переговоры с рядом стран о признании Республики Беларусь в качестве страны с 

рыночной экономикой. По этому пути пошел Китай, который подписывает соглашения 

(меморандумы), о признании, в большинстве случаев взаимном, Китайской Народной 

Республики страной с рыночной экономикой. Не имея возможности получить аналогичное 

признание от ЕС, как от интеграционной группировки, Китай подписывает соглашения с 

каждой страной в отдельности, надеясь тем самым добиться общего признания. 

Этот подход тем более актуален, учитывая то, что по формальным критериям, 

разработанным ВТО, Республика Беларусь не может относиться к странам с нерыночной 

экономикой. Для каждой страны или интеграционного объединения критерии отнесения 

могут различаться, но в целом они разрабатываются на основе правил ВТО и имеют очень 

схожие черты. К примеру, в Индии, которая состоит в ВТО и с которой готовится подписать 

Меморандум о взаимном признании Республики Беларусь и Индии странами с рыночной 

экономикой таких критериев четыре. Европейский союз требует соблюдения пяти критериев. 

Так в соответствии с законодательством Европейского союза для получения статуса страны с 

рыночной экономикой стране необходимо удовлетворять следующим основным критериям: 

1. Решения относительно цен на производимую продукцию, издержек (затрат на 

производство, включая используемое сырье, стоимость оборудования и труда) и 

капиталовложений принимаются на рыночных условиях с учетом спроса и предложения; 

указанные решения не подвержены значительному государственному вмешательству; 

затраты на основные сырьевые материалы отражают рыночную стоимость. 

2. Имеется четкая система бухгалтерской отчетности, которая подвергается 

независимой аудиторской проверке в соответствии с международными стандартами 

бухгалтерского учета. 

3. Применяется законодательство о банкротстве и собственности, которое 

гарантирует правовую определенность и стабильность. 

4. Обменный курс валюты устанавливается на рыночных условиях. 

5. Издержки производства и финансовое состояние предприятий не подвержены 

значительным искажениям, перенесенным из бывшей нерыночной экономической системы, 

в частности, в отношении амортизации основных средств, других списаний, бартерной 

торговли и зачетов по долгам. 

Высокая уязвимость государств, не имеющих статуса рыночной, экономики являлась 

предметом ряда исследований. К правило в их рамках делается вывод о том, что отсутствие 

статуса страны с рыночной экономикой является фактором увеличивающим вероятность 
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выявления демпинга в рамках антидемпинговых разбирательств и введения 

соответствующих мер. К данному заключению пришил исследователи Дж.М. Фингер, 

Х.К. Халл и Д.Р. Нельсон (J.M. Finger, H.K Hall, D.R. Nelson) [1], П.К.М. Саракан и 

Дж. Вейлбруэк (P.K.M. Tharakan, J. Waelbroek) [2]. Российские исследователи А. Исаенко, 

А. Щербаков в своей работе пришли к заключению, что статус страны переходной 

экономикой обуславливает большую гибкость при осуществлении разбирательств по 

выявлению демпинга. К основным факторам, оказывающим существенное воздействие на 

проведение антидемпингового расследования, ими выделяются: статус нерыночной 

экономики государства, экспортеры которого обвиняются в демпинге, концентрация 

национальной промышленности и валовой объем импорта [3]. Белорусские ученые 

А.А. Баканов и Л.А. Жулего, признавая возможность дискриминационного использования 

процедуры обнаружения демпинга у стран с нерыночной экономикой, указывают, что в ряде 

случаев ответчики не используют все имеющиеся юридические возможности, чтобы 

предотвратить введение антидемпинговых мер [4]. 

Вместе с тем существует точка зрения, что основной причиной высокой уязвимости 

стран с нерыночной экономикой является не статус, позволяющий государственным органам 

стран проводящим расследования варьировать методы выявления демпинга, а 

сопутствующие проблемы. В качестве наиболее существенных факторов, не относящихся 

непосредственно к статусу страны, но присущих странам с нерыночной экономикой, ряд 

экспертов отмечает такие как: 

- плохое знание законодательства стран-импортеров, существующими в них 

процедурами антидемпинговых разбирательств; 

- в странах с нерыночной экономикой, в силу ее специфики, уровень цен не всегда 

соответствует реальным издержкам производства, что может увеличивать вероятность 

продажи по цене ниже нормальной, и приводить к более высокому уровню демпинговой 

маржи, чем в государствах с рыночной экономикой; 

- низкий уровень владения иностранными языками, представителями фирм-

ответчиков, что затрудняет построение аргументации защиты; 

- несоответствие системы бухгалтерского учета стандартам Международной системы 

финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards), или, в случае 

разбирательств со стороны США, общепринятым принципам бухгалтерского учета 

(Generally Accepted Accounting Principles). Это приводит к сложностям с оперативным 

предоставлением и обоснованием в необходимой форме информации о структуре затрат на 

производство продукции, выступающей объектом разбирательств. 

Дополнительный вес последним двум факторам придают жесткие временные рамки 

для заполнения ответчиком анкеты по ценам и издержкам. В случае если экспортер не 

укладывается в установленные сроки, орган, проводящий разбирательство использует 

данные представленные компаниями, выдвигающими обвинение в демпинге. Очевидно, в 

этом случае, шансы ответчика на принятие решения об отсутствии с его стороны демпинга 

значительно снижаются. 

Особенности оценочной процедуры в отношении стран с нерыночной экономикой 

приводят к тому, что национальные производители, при возникновении угрозы 

антидемпинговых мер, даже в случае если ценовая политика обусловлена более низкими 

издержками, во многих случаях предпочитают добровольно ограничить поставки товаров, 

либо увеличить цены. Не редко для достижения данного результата компаниям-конкурентам 

нет необходимости доводить дело до антидемпингового разбирательства, достаточно самой 

угрозы его инициирования.  

Основой обоснования использования особой методологии для выявления демпинга, 

выступает тезис, что уровень цен в нерыночной экономике цен не являются следствием 

нормальных рыночных сил, а значит, внутренние цены не могут выступать в качестве 

критерия «нормальной цены». Более того, под сомнение ставиться обоснованность расчетов, 

базирующаяся на данных по издержкам производства продукции, в отношении которой 
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проводится антидемпинговое разбирательство, поскольку они, зависят от стоимости других 

национальных товаров, величина которой, также формируется под воздействием 

нерыночных факторов. Хотя такое искажение может иметь место, тем не менее, необходимо 

признать, что и в рыночных экономиках возможны отклонения вследствие таможенных 

тарифов, фито-санитарных барьеров и других механизмов внешнеторговой политики. 

Отметим, что антидемпинговые механизмы являются на сегодняшний день 

востребованным инструментом целенаправленной борьбы с наиболее 

конкурентоспособными иностранными товарами, поэтому их необходимо рассматривать как 

составную и весьма важную часть торговой политики [5]. В этой связи необходима 

постоянная работа по совершенствованию внешнеторгового законодательства и освоению 

современных практик применения таких средств защиты национального рынка. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ 

ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ  

 

Процедура анализа перспективности освоения импортозамещающей продукции 

предполагает несколько итераций, выделенных в зависимости от этапа освоения продукции и 

наличия необходимой информации.  

1. Статистический анализ. Первоначальный выбор объектов импортозамещения 

производится на основе имеющихся статистических данных по объемам импорта и 

производства продукции. 

2. Экономико-технологический анализ. Для товаров, которые на предыдущем этапе 

были признаны целесообразными для освоения, либо расширения выпуска, осуществляется 

детализированное исследование технологической возможности производства, его 

экономической целесообразности, потенциальной конкурентоспособности отечественной 

продукции. 

http://www.eerc.ru/default/download/creater/working_papers/file/c7535ef6fd71946a08f3889e6efb1bce91adc985.pdf
http://www.eerc.ru/default/download/creater/working_papers/file/c7535ef6fd71946a08f3889e6efb1bce91adc985.pdf


395 

3. Инвестиционный анализ. Для объектов импортозамещения, выбранных на 

предыдущем этапе, готовится инвестиционный проект по освоению или расширению 

производства. Осуществляется оценка данного инвестиционного проекта исходя из 

финансовой возможности его реализации, срока окупаемости, качества бизнес-плана, 

проводится сравнение с другими инвестиционными проектами, для отбора наиболее 

перспективных. 

Статистический анализ имеет целью первоначальный выбор объектов 

импортозамещения на основе имеющихся статистических данных. В ходе статистического 

анализа номенклатуры товарного импорта Республики Беларусь в исследовательскую 

процедуру были внесены некоторые уточнения, связанные с особенностями доступных 

данных статистики. 

Во-первых, в последние годы, в условиях формирования Таможенного союза 

Беларуси, Казахстана и России, происходила унификация правил внешней торговли. В связи 

с этим производилась перекодировка значительного количества позиций ТН ВЭД, что 

затрудняет сопоставление данных по десятизначным кодам, относящихся к различным 

годам. Поэтому номенклатура товарного импорта анализировалась в разрезе шести знаков 

ТН ВЭД. 

Во-вторых, в связи с различной методологией статистики внешней торговли и 

внутреннего производства, затруднено сопоставление импорта и внутреннего производства в 

разрезе отдельных товарных позиций. (посмотреть на сайте Белстата). Поэтому, было 

принято решение анализировать отношение экспорта к импорту аналогичных товаров, а не 

объем производства к импорту. 

Суммарный объем товарного импорта составил 42 998,6 млн долл., при этом 

закупалась продукция по 4 873 позициям, исходя из 6 знаков ТН ВЭД. В случае если товар 

не мог быть отнесен к группе с шестизначным кодом, для его учета применялась 

четырехзначная группа. По итогам исследования были выделены группы товаров, для 

которых объем импорта по итогам года находился в следующих рамках: 

- менее 100 тыс долл.; 

- большее либо равно 100 тыс долл., но менее 1 млн долл.; 

- большее либо равно 1 млн долл., но менее 10 млн долл.; 

- большее либо равно 10 млн долл., но менее 100 млн долл.; 

- большее либо равно 100 млн долл., но менее 1 млрд долл.; 

- большее, либо равно 1 млрд долл. 

Также для показателя отношения экспорта к импорту, группы определялись исходя из 

критериев: 

- экспорт составляет менее 1 % от импорта, либо соответствующий товар не 

экспортируется (не производится); 

- равен, либо более 1 %, но меньше 10 %; 

- равен, либо более 10 %, но меньше 30 %; 

- равен, либо более 30 %, но меньше 50 %; 

- равен, либо более 50 %, но меньше 100 %; 

- равен, либо более 100 %, но меньше 300 %; 

- больше 300 %. 

Полагаем правильным оценивать полученные данные исходя из следующих 

предпосылок. Для обеспечения значимого экономического эффекта для внешней торговле, 

следует в первоочередном порядке обеспечивать импортозамещения для позиций, по 

которым закупки иностранной продукции занимают значимый объем в стоимостном 

выражении. Поэтому товарные позиции, по которым объем импорта составлял менее 1 млн 

долл. рассматривать как менее перспективные. К таким относятся 2 531 позиция, 

представляющая более половины товарной номенклатуры импорта, однако в стоимостном 

объеме они занимают только 1,4 %. Отметим также, что свыше 1 млрд долл. Беларусь 

закупает товары групп 271121 – газ природный и 270900 – нефть сырая, которые относятся к 
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минеральным ресурсам и непосредственное импортозамещения данных видов продукции 

отечественными аналогами в обозримом будущем затруднено в связи с относительной 

бедностью залежей этих природных ископаемых в нашей стране. Поэтому данные товары, 

также можно отнести к группе менее перспективных для импортозамещения, хотя их 

стоимостной объем занимает около 27 % валового товарного импорта Беларуси. 

Для обеспечения импортозамещения одним из ключевых элементов является 

обеспечение необходимого уровня конкурентоспособности отечественной продукции. 

Данная характеристика может быть оценена с использованием показателя отношения объема 

экспорта белорусской продукции к импорту аналогичных товаров. Его высокое значение 

будет свидетельствовать об относительно конкурентоспособности отечественной продукции 

по сравнению с иностранной. Так товары, экспорт которых составляет менее 10 % от 

стоимостного объема импорта, оцениваются как обладающие сравнительно низкой 

конкурентоспособностью по сравнению с иностранными аналогами, поэтому их можно 

рассматривать как менее перспективные для импортозамещения. Продукция, 

экспортируемая на сумму, составляющую от 10 % до 50 % импорта, оценивается как 

обладающая умеренной конкурентоспособностью и относится к перспективной. Товарные 

позиции, для которых экспорт составляет от 50 % до 300 % – обладающие высокой 

конкурентоспособностью и входящие в группу наиболее перспективных для 

импортозамещения, более 300 % – наиболее высокой конкурентоспособности и также 

относящиеся к наиболее перспективным. 

Предлагается использовать следующую классификацию товаров для целей 

импортозамещения (Рисунок 1): 

По результатам оценки на основе статических показателей к товарам перспективным 

для импортозамещения и имеющим приоритет I порядка имеющим наиболее перспективным 

для импортозамещения отнесена продукция 532 товарных позиций, общий импорт по 

которой равен 9,4 млрд долл., занимающий 21,9 % в суммарном импорте республики, в том 

числе, товар имеющие номер согласно ТНВЭД: 080810 «Яблоки»; 300490 «Лекарственные 

средства, для использования в терапевтических или профилактических целях, 

расфасованные для розничной продажи, прочие»; 390120 «Полиэтилен с удельным весом 

0,94 или более»; 392020 «Плиты, листы, пленка и полосы или ленты, прочие из полимеров 

пропилена»; 840820 «Двигатели, используемые для приведения в движение транспортных 

средств группы 87»; 853710 «Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и 

основания для электрической аппаратуры прочие, на напряжение не более 1000 В»; 854449 

«Провода изолированные, кабели и другие изолированные электрические проводники; 

кабели волоконно-оптические, прочие»; 871639 «Прицепы и полуприцепы; их части, 

прочие». 
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Рисунок 1 – Классификация позиций товарного импорта в Республику Беларусь в 

2013 г. 

Источник – авторская разработка 
* – импорт млн долл.; ** – количество позиций по 6 знакам ТН ВЭД 

- менее перспективные для импортозамещения. Сюда включаются позиции по 

которым объем импорта меньше 1 млн долл. в год; 

- перспективные для импортозамещения. Позиции по которым импорт выше 1 млн 

долл. В данной группе выделим следующие подгруппы: 

а) приоритетные I порядка: 

 импорт более 1 млн долл., отношение экспорта к импорту более 50 %; 

 импорт более 100 млн долл., отношение экспорта к импорту более 10 %; 

б) приоритетные II порядка: 

 импорт более 100 млн долл., отношение экспорта к импорту менее 1 %; 

 импорт более 10 млн долл., отношение экспорта к импорту 1-10 %; 

 импорт 1-100 млн долл., отношение экспорта к импорту 10-50 %; 

в) приоритетные III порядка: 

 импорт 1-10 млн долл., отношение экспорта к импорту менее 10 %; 

 импорт составляет 10-100 млн долл. отношение экспорта к импорту менее 1 %. 

 

К товарам относящимся к приоритетным II порядка относится 784 позиции, их 

суммарный объем импорта составляет 14,6 млрд долл., что соответствует 33,9 % 

белорусского товарного импорта, включая следующие позиции, согласно ТНВЭД: 170490 

«Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао, прочие»; 

190590 «Мучные кондитерские изделия, печенье, прочие»; 220300 «Пиво солодовое, в 

сосудах емкостью 10 л или менее»; 380892 «Фунгициды»; 481420 «Обои и аналогичные 

настенные покрытия, состоящие из бумаги, покрытой с лицевой стороны зернистым, 

тисненым, окрашенным, с отпечатанным рисунком»; 640391 «Обувь с верхом из 

натуральной кожи, закрывающая лодыжку»; 701090 «Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, 
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горшки, банки, ампулы, прочие»; 830241 «Крепежная арматура, фурнитура и аналогичные 

изделия из недрагоценных металлов, применяемые в зданиях». 

К продукции имеющей приоритет III порядка относится 1 024 товарные позиции, 

составляющие соответственно 6,6 млрд долл. и 21,0 %, в том числе, следующие позиции, 

согласно ТН ВЭД: 210320 «Кетчуп томатный и прочие томатные соусы»; 330749 «Растворы 

и капли для контактных линз»; 350610 «Продукты, пригодные для использования в качестве 

клеев или адгезивов, расфасованные для розничной продажи, нетто-массой не более 1 кг»; 

381590 «Инициаторы реакций, ускорители реакций и катализаторы, в другом месте не 

поименованные или не включенные, прочие»; 390740 «Поликарбонаты»; 391722 «Трубы, 

трубки, шланги и их фитинги из полимеров пропилена»; 842220 «Оборудование для мойки 

или сушки бутылок или других емкостей»; 848299 «Подшипники шариковые или роликовые, 

прочие»; 850490 «Части трансформаторов электрических, статических электрических 

преобразователей, катушек индуктивности и дросселей»; 853590 «Аппаратура электрическая 

для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим 

цепям на напряжение более 1000 В, прочая»; 853810 «Пульты, панели, консоли и основания 

прочие для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей 

аппаратурой». 

 

 

Широких Сергей Геннадьевич, 

аспирант, магистр экономических наук, УО «Международный университет «МИТСО» » 

(г. Минск, Республика Беларусь) 

 

ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ФИРМЫ В УСЛОВИЯХ 

ТУРБУЛЕНТНОСТИ ВНЕШНИХ РЫНКОВ 

 

Современные условия социально-экономического развития Республики Беларусь как 

страны с высокой степенью открытости экономики, обусловлены сегодня существенной ее 

зависимостью от внешнеэкономической конъюнктуры, характеризующейся рядом 

неблагоприятных тенденций. При наличии жесткой конкуренции на внутреннем и внешнем 

рынках, наблюдается существенная их подверженность кризисным явлениям, прежде всего, 

в силу известных событий, рынков основных внешнеторговых партнеров страны – России и 

Украины. Более существенная девальвация валют названных стран по сравнению с 

девальвацией белорусского рубля снизила привлекательность экспорта в эти страны и 

способствовала увеличению спроса на импорт из этих стран. Введенные санкции в 

отношении России и падение цен на нефть привели к спаду деловой активности в стране, 

снижению ее финансовых возможностей и платежеспособного спроса на продукцию и 

услуги белорусских организаций. 

Перечисленные негативные тенденции, и ряд других факторов, оказывают 

существенное давление на экономику Беларуси, отражаются на финансовом состоянии 

организаций. В связи с этим особую актуальность сегодня приобретает проблема повышения 

эффективности маркетинговой деятельности организаций и стратегического планирования. 

Имея правильное представление о конъюнктуре рынка и положении компании на нем, 

можно достичь поставленных перед компанией стратегических целей. Для этого компании и 

необходима маркетинговая стратегия. 

Маркетинговая стратегия позволяет получить четкое и реалистичное понимание того, 

как «завоевать» рынок максимально быстро и эффективно, повысить конкурентоспособность 

продукции, расширить клиентскую базу, улучшить операционные показатели деятельности. 

Разработка маркетинговой стратегии важна как для компаний, которые только планируют 

освоить новые направления деятельности, продукты и рынки, так и для опытных участников 

рынка, которые столкнулись с проблемами роста бизнеса или хотят усилить свою рыночную 

позицию. При этом на процесс разработки маркетинговой стратегии организации в 
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современных условиях хозяйствования Республики Беларусь серьезное влияние оказывают 

факторы макросреды и, прежде всего, турбулентность внешних рынков, проявляющаяся, как 

уже было отмечено выше, в снижении привлекательности экспорта в страны, являющимися 

основными внешнеэкономическими партнерами. 

В связи с этим, разработка маркетинговой стратегии должна базироваться на полном 

и реалистичном понимании рыночной ситуации и возможностей компании, основанном на 

плотном вовлечении работников организации в процесс стратегического планирования. 

Кроме того, в ходе разработки маркетинговой стратегии необходимо активно использовать 

различные инструменты от модели Портера (если речь идет о принятии стратегических 

решений), до полевых маркетинговых исследований, таких как глубинные и экспертные 

интервью, проведение опроса потребителей и потенциальных потребителей. В результате 

должны быть получены не формальные рекомендации, а четкая и реалистичная 

маркетинговая стратегия, ориентированная на цели и задачи компании. 

Формированию маркетинговой стратегии отводится основное место в комплексе 

маркетинговых мероприятий. От ее выбора зависит планирование и организация прочих 

видов деятельности маркетолога и, в конечном счете, успешность предприятия на рынке. 

Достаточно легко корректировать тактические действия, но изменение неверно избранной 

стратегии сопровождается значительными финансовыми и прочими потерями. Поэтому в 

процессе формирования и реализации маркетинговой стратегии фирмы необходимо решить 

следующие задачи: 

 провести анализ состояния предприятия и среды как основы для разработки 

маркетинговой стратегии; 

 спланировать деятельность по разработке маркетинговой стратегии; 

 рассмотреть существующие типы маркетинговых стратегий; 

 выбрать маркетинговую стратегию из возможных альтернатив; 

 реализовать выбранную стратегию маркетинга и др.; 

Стратегия предприятия разрабатывается на основе исследований и прогнозирования 

конъюнктуры товарного рынка, изучения покупателей, изучения товаров, конкурентов и 

других элементов рыночного хозяйства. Она может определяться положением компании на 

рынке, является ли она лидером, претендентом, последователем или занимает некую нишу. 

Другой способ классификации стратегий – по динамике отношений с рынком. С этой точки 

зрения наиболее распространенными стратегиями маркетинга являются: 1. Проникновение 

на рынок. 2. Развитие рынка. 3. Разработка товара. 4. Диверсификация. По отношению к 

риску маркетинговые стратегии могут быть ориентированы: на максимум эффекта 

независимо от риска; на минимум риска без ожидания большого эффекта; на различные 

комбинации этих двух подходов. Например, стратегия диверсификации минимизирует риск, 

стратегия разработки нового товара обещает высокую прибыль при высоком риске. Наконец, 

маркетинговые стратегии классифицируют по отношению к конкурентам. Для лидеров более 

характерно использование оборонительных стратегий. В настоящее время принято считать, 

что доминирующая компания имеет возможность использовать шесть оборонительных 

стратегий, позаимствованных из трудов теоретиков военного искусства, отсюда и 

«милитаризированная» терминология, используемая теоретиками «маркетинговых войн». К 

таким стратегиям относятся: позиционная оборона; защита флангов; упреждающие 

оборонительные действия и др. 

Выбор той или иной стратегии маркетинга определяется множеством фактором и, в 

первую очередь, состоянием внешней и внутренней среды маркетинга. Разработка 

маркетинговой стратегии должна включать следующие этапы: 

1. Мониторинг текущего состояния компании и потенциала ее развития. 

2. Анализ состояния рынка, его сегментация, определение перспективных рыночных 

ниш. 

3. Конкурентный маркетинг. 
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4. Оценка потребительского интереса целевой аудитории компании. 

5. Определение стратегических альтернатив и составление итогового портфеля 

стратегических проектов в ряде направлений (брендинг, ассортиментная и ценовая политика, 

стратегия продаж, рекламная стратегия, служба маркетинга компании, мотивация персонала, 

пр.). 

6. Разработка плана реализации маркетинговой стратегии (план-график, 

маркетинговый бюджет). 

7. Мониторинг и контроль реализации маркетинговой стратегии в компании. 

Разработка маркетинговой стратегии предваряется сбором информации из первичных 

и вторичных источников с ее последующим анализом. Маркетинговая стратегия должна 

включать в себя четыре направления: 1. Продукт. 2. Каналы распределения. 3. Цена. 

4. Продвижение. Ее разработка должна происходить с учетом ресурсов и возможностей 

конкретного предприятия. Основные инструменты – SWOT-анализ, конкурентный анализ, 

применение ИМК-концепции. 

Таким образом, маркетинговая стратегия – база деятельности предприятия, 

инструмент, позволяющий проводить долгосрочное планирование деятельности предприятия 

и эффективно распределять ресурсы между различными тактическими мероприятиями. При 

этом разработка и реализация стратегии должны рассматриваться сквозь призму текущей и 

перспективной рыночной ситуации, обусловленной большой волатильностью рынков, как 

стран, основных внешнеторговых партнеров Беларуси, так и внутреннего рынка республики. 
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СЕКЦИЯ 3 

ИННОВАЦИОННЫЕ ИМПЕРАТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ СТРУКТУРЫ 

ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ 

 

Бондарь Александр Викторович,  

доктор экономических наук, профессор, 

УО «Белорусский государственный экономический университет»  

(г. Минск, Республика Беларусь) 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

В современных условиях одним из важнейших ресурсов экономического развития 

является воплощенная в человеке способность к труду и предпринимательской деятельности, 

составляющая его человеческий капитал, использование которого приносит ему 

соответствующий доход. Динамика индивидуальных доходов формирует общенациональную 

динамику ВВП, определяет уровень и качество жизни населения страны. В контексте 

становления экономики знаний, предполагающей инновационное экономическое развитие, 

базирующееся на ресурсе знаний, многократно возрастает роль науки и образования, 

продуцирующих новые знания, распространяющих их в обществе и тем самым 

формирующие высококачественный человеческий капитал, обеспечивающий высокую 

социально-экономическую динамику. Республика Беларусь добилась значительных успехов 

в деле формирования человеческого капитала. Оно базируется на умелом использовании 

достижений предыдущих периодов нашего развития, характеризовавшихся высоким 

квалификационно-образовательным уровнем белорусских работников еще в 

социалистическую эпоху, сохранением этих достижений и их приумножением в настоящее 

время. И не случайно мы занимает все более высокие места в международных 

сопоставлениях по ИРЧ, выйдя по нему на 50 место в мире и заняв ведущее положение в 

группе стран с высоким уровнем ИРЧ, обойдя по нему все страны СНГ, а по индексу 

образования даже некоторые страны с очень высоким ИРЧ. 

Вместе с тем, для дальнейшего продвижения страны по пути социально-

экономического прогресса и повышения уровня конкурентоспособности национальной 

экономики необходимо динамичное наращивание качественных характеристик совокупного 

человеческого капитала страны. Это предполагает сохранение и усиление положительных 

тенденций в его расширенном воспроизводстве и преодоление барьеров на этом пути. В этом 

плане следует сохранить и приумножить сформировавшиеся традиции университетского 

образования и его регионального структурирования, актуальность учебных стандартов и 

программ, преемственность уровней образовательного процесса и сопряженность 

неформального и формального образования, традиции подготовки профессорско-

преподавательского корпуса страны. 

Однако, реализации императива наращивания человеческого капитала требует 

преодоления таких барьеров как старение научно-педагогических кадров, гендерная 

ассиметрия в образовательной сфере, процессы внешней и внутренней «утечки умов», 

неадекватность материального и морального вознаграждения работников образовательной 

сферы их интеллектуальным усилиям и конкретным результатом труда, недостаточная 

практико ориентированность высшего образования и результативность аспирантской и 

докторантской подготовки, устаревания материально-технической базы, особенно в плане 

развития и использования компьютерно-информационных технологий, недоиспользование 

большого научно-исследовательского потенциала высшей школы. 

Реализация человеческого потенциала, наращивание и эффективное использование 

человеческого капитала непосредственно влияют на динамику уровня и качества жизни. В 

соответствии с документами ООН уровень жизни можно определить как уровень 
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удовлетворения потребностей населения, обеспеченный массой товаров и услуг, 

используемых в единицу времени, но в широком смысле уровень жизни включает весь 

спектр социально-экономических условий развития конкретного общества. Соответственно 

его компонентами в контексте концепции ООН являются: здоровье, потребление продуктов 

питания, образование, занятость и условия труда, жилищные условия, социальное 

обеспечение, одежда, отдых и свободное время, права человека. 

Более широким понятием по сравнению с уровнем жизни является качество жизни, 

которое отражает уровень развития и степень удовлетворения всего комплекса потребностей 

людей. В наиболее общем виде его характеризуют такие показатели как индекс развития 

человека, индекс интеллектуального потенциала общества, человеческий капитал на душу 

населения и коэффициент жизнеспособности населения. Данные показатели учитывают 

уровень образования членов общества, удельный вес студентов в общей численности 

населения, долю расходов на образование в ВВП, долю работников, занятых в науке и 

научном обслуживании в общей численности занятых, наукоемкость, уровень затрат 

государства, фирм и граждан на образование, здравоохранение и другие отрасли социальной 

сферы, а также возможности сохранения генофонда. 

Если по образовательному уровню и удельному весу студентов в общей численности 

населения, доле работников занятых в науке и научном обслуживании наши показатели 

сопоставимы со странами с высоким уровнем жизни, то по доле расходов на образование в 

ВВП, наукоемкости экономики, депопуляци, а также по совокупным затратам на 

образование и здравоохранение наша страна отстает от высокоразвитых стран. 

Для закрепления достижений в положительном тренде человеческого капитала и 

преодоления барьеров в его развитии необходимо поддерживать высокий образовательно-

квалификационный уровень населения, сохранять удельный вес студентов в общей 

численности населения, при увеличении доли расходов на образование, здравоохранение и 

НИОКР, стимулирование рождаемости и сокращение смертности населения за счет развития 

профилактической медицины, пропаганды, стимулирования и финансирования здорового 

образа жизни, формирования рациональной структуры потребления. 

Молодежь является наиболее креативной частью белорусского общества, зачастую 

обладающей нестереотипным, инновационным мышлением. Она не отягощена догмами 

прошлых периодов социально-экономического развития страны, но и не обогащена 

достаточным жизненным опытом и житейской мудростью старших поколений. Поэтому для 

реализации ее инновационного потенциала в формировании человеческого капитала 

необходимо системно использовать молодежный максимализм в познании нового, 

неизведанного в единстве с максимально быстрым накоплением ею знаний и умений, 

обеспечивающих ей обладание высокоразвитым человеческим капиталом, позволяющем на 

профессиональном уровне реализовывать инновационные идеи. 

В этом плане необходимо точно сбалансировать подготовку кадров в отраслевом и 

профессионально-квалификационном разрезе с учетом реальных потребностей рынка труда 

и перспектив развития научно-технологического прогресса. Для достижения инновационных 

императивов экономической динамики требуется системный, поэтапный отбор талантливой, 

наиболее способной к научно-технологическому творчеству молодежи. Осуществляться это 

должно по цепочке от средней общеобразовательной школы до аспирантуры и 

докторантуры. Движение по этой цепочке необходимо обеспечить финансово и 

институционально. Молодежь следует не только вывести на поле инновационных 

свершений, но и удержать на нем. Это предполагает повышение престижа научно-

исследовательской деятельности, определение льгот и преференций для молодых ученых, 

правового оформления их статуса, а также противодействия внешней и внутренней «утечке 

молодых умов». Такие подходы требуют значительных финансовых средств и материальных 

ресурсов, но без их изыскания реализация инновационного потенциала молодежи будет 

весьма проблематичной.  
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МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ 

 

Одно из фундаментальных изменений современного мира – становление и развития 

экономики, основанной на знаниях. Человечество вступает в эру, когда его будущее 

определяется тем, насколько широко и результативно используются знания. Сегодня 

стоимость возникает не только и не столько из физических ресурсов (сырье, энергия и др.), 

сколько из интеллектуального капитала, из знаний, которые проявляются в новых 

технологиях и продуктах, в новых формах организации производства и труда, качественном 

совершенствовании управления персоналом. Традиционные факторы производства – земля, 

труд, капитал – в современной экономике действуют эффективно только при условии 

активного использования знаний. Степень овладения знаниями характеризует 

профессиональный уровень работников, предопределяет их способность качественно 

выполнять свои трудовые функции с учетом инновационных трансформаций и рыночной 

конъюнктуры.  

В совокупности различных направлений и видов знаний ключевая роль принадлежит 

экономическим знаниям. Они являются фундаментальной основой для выработки 

экономических стратегий и концепций, определения целесообразности модернизации 

технологических процессов, осуществления различных организационно-управленческих 

мероприятий. Без достаточных знаний невозможно эффективно управлять экономическими 

системами, разрабатывать и реализовывать планы их стабильного функционирования, 

устойчивого развития. Знания – это базовое условие, императив эффективного управления 

экономикой; как на макро- так и на микроуровне. 

Первостепенную значимость имеют экономические знания для кадров, занятых в 

различных уровнях и звеньях управления экономикой. В настоящее время далеко не все 

руководители и специалисты владеют пониманием таких широко применяемых категорий, 

как эффективность, рентабельность, добавленная стоимость и др. Многие менеджеры не 

имеют достаточного представления о современных технических средствах и технологиях, 

слабо ориентируется в эффективности методов хозяйствования и управления. Все это, 

разумеется, не способствует принятию грамотных управленческих решений, разработке 

стратегий эффективного и конкурентоспособного производства, что, в конечном итоге, 

негативно сказывается на результатах функционирования предприятий и отраслей. 

Высокая актуальность управления процессами распространения и использования 

знаний, как доминирующего фактора социально-экономического развития общества, 

обусловила на рубеже XX−XXI веков возникновение нового направления в эволюции теории 

и практики менеджмента – так называемого менеджмента знаний. Менеджмент знаний 

направлен на изменение образа мышления кадров, на преодоление устаревших, 

ортодоксальных подходов к делу. Главная цель менеджмента знаний – это конвертация 

новых и ранее накопленных знаний в стоимость, что обеспечивает создание новых и более 

мощных конкурентных преимуществ во всех сферах человеческой деятельности. 

В практической работе по формированию системы менеджмента знаний в 

агропромышленном комплексе представляется возможным выделить следующие 

приоритетные направления. 

1. Совершенствование образовательного процесса в вузах и колледжах. В настоящее 

время взят курс на практикоориентированное обучение студентов. Укрепление связи 

образования и производства в значительной мере способствует приобретению будущими 

специалистами практических навыков, что является важной составляющей 

профессионального уровня кадров. Однако при этом не следует игнорировать значимость 
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теоретической подготовки студентов. Ведь только на основе глубоких теоритических знаний 

возможно создать эффективные технологии, разработать стратегию развития предприятия, 

умело им управлять. 

В то же время объемы и структуру теоретической подготовки студентов необходимо 

оптимизировать. В настоящее время, на наш взгляд, учебные планы и программы вузов 

заметно перегружены теоретической тематикой, которая специалисту в практической 

деятельности вряд ли когда-нибудь понадобится. В данной связи представляется, в 

частности, целесообразным изучать относящееся к экономической теории дисциплины 

«Макроэкономика» и «Микроэкономика» не в рамках первой ступени высшего образования, 

где осуществляется подготовка специалистов для производства, а в магистратуре или 

аспирантуре в качестве составляющих программы кандидатского минимума. 

Одновременно будет создана возможность увеличения объема лекционных и 

семинарских учебных часов на изучение дисциплин, относящихся к конкретной экономике, 

что позволит лучше адаптировать теоретические знания к предстоящей работе на 

производстве. Они смогут глубже изучить экономику технологий в земледелии и 

животноводстве, резервы и факторы снижения себестоимости продукции, роста прибыли и 

рентабельности, а также методы совершенствования менеджмента, маркетинга, логистики.  

Совершенствование системы образования, разумеется, далеко не ограничивается 

мерами по оптимизации теоретического и практического обучения. В данном контексте 

применительно к вузам аграрного профиля наиболее актуальными задачами являются: 

1) формирование контингента обучающихся, особенно в системе заочного образования, в 

основном за счет абитуриентов, работающих в организациях агропромышленного 

комплекса; 2) выполнение заданий по целевому набору студентов в учебные заведения; 

3) повышение качества обучения и профессионального уровня преподавательских кадров; 

4) создание в вузах и колледжах атмосферы высокой требовательности за соблюдение 

студентами регламента учебного процесса, полноценное освоение учебных программ. 

Хотелось бы привлечь внимание еще к одной, на наш взгляд, важной для системы 

высшего образования проблеме. В настоящее время большинство преподавателей аграрных 

вузов не имеют ученых степеней и званий, а некоторая часть – профильного образования. 

Многие не были связаны с сельскохозяйственным производством, недостаточно 

ориентируются в оценке его показателей, современных технологиях и технике, в формах 

организации и управления. Думается, что в сложившейся ситуации было бы правильным 

переориентировать учебную нагрузку докторов наук (профессоров) в сторону научно-

консультационной работы. Имеется в виду, что работающие на факультетах профессора (в 

большинстве случаев – это один-два человека)., занятые теперь наравне с другими 

выполнением текущей работы (тестирование, проверка курсовых работ и др.,) могли бы в 

качестве основной нагрузки выполнять функции научных консультантов в форме 

систематического выступления с лекциями (сообщениями) по актуальным и стратегическим 

направлениям развития АПК, подготовки качественных информационно-аналитических 

материалов для преподавателей, аспирантов, магистрантов, консультирования при 

подготовке дипломных работ и диссертаций, руководства специализированными и научно-

учебными лабораториями (кабинетами), методическими и проблемными советами, 

семинарами. Все это предусматривает не упрощение или облегчение работы профессора, а 

наоборот, приведение ее содержания в соответствие с уровнем квалификации с целью 

получения должного эффекта.  

2. К числу приоритетных составляющих менеджмента знаний в АПК относится 

бенчмаркинг. Это особая управленческая технология, сущность которой состоит в 

системном выявлении и изучении опыта лучших организаций с целью использования его в 

интересах совершенствования технологических процессов и методов хозяйствования на 

своем предприятии. 

Особую значимость имеет бенчмаркинг для сельского хозяйства республики. Многие 

годы здесь рядом с подлинными «маяками» производства (СПК «Снов» Несвижского, СПК 



405 

«Октябрь» Гродненского, СПК «Остромечево» Брестского районов и др.), имеющими 

производственно-экономические результаты на лучшем мировом уровне, существуют 

хозяйства с низкими показателями, ведущие производство по устаревшим технологиям, 

примитивными способами организации и управления. Наличие таких хозяйств негативно 

сказывается на общих результатах деятельности агропромышленного комплекса. Поэтому 

распространение лучшего опыта является назревшей проблемой, решение которой должно 

рассматриваться в качестве первоочередной организационно-управленческой задачи как 

органов управления, так и системы образования – вузов, колледжей, различных структур по 

переподготовке и повышению квалификации кадров [1]. 

3. В повышении уровня профессиональных знаний кадров села значительная роль 

отводится консультированию предпринимательской деятельности. Консультирование может 

проводиться, например, по вопросам маркетингового исследования рынка, разработки 

маркетинговых стратегий, бизнес-планов, анализа производственно-хозяйственной 

деятельности, оценки инвестиционных проектов и т.п. 

В сельском хозяйстве актуальными направлениями оказания консалтинговых услуг 

являются решения таких важных проблем как разработка научно обоснованных мероприятий 

по использованию резервов эффективности производства в убыточных сельхозорганизациях, 

а также оказание квалифицированной помощи фермерским хозяйствам и агроусадьбам в 

выборе правильной специализации, создании адаптивных систем хозяйствования, 

организации производства продуктов на основе органических технологий.  

В качестве субъектов консалтинга могут выступать научные учреждения, вузы, а 

также специализированные консультационные службы (центры, группы и т.п.). В состав 

консультационных групп должны включаться, прежде всего, компетентные специалисты из 

числа ученых научно-практических центров и высших учебных заведений, а также опытные 

практические работники, положительно зарекомендовавшие себя в передовых хозяйствах. 

При этом следует учитывать, что оказание консалтинговых услуг проводится не путем 

разовых консультаций, а преимущественно в форме соответствующих проектов на 

договорной основе, предусматривающих объем работ, сроки и результаты их выполнения, 

оплату, а также ответственность сторон. В качестве организаторов консалтинговой 

деятельности в АПК целесообразно выступать районным и областным органам управления.  

Практическое осуществление указанных и других мероприятий по формированию 

менеджмента знаний будет являться эффективным фактором реализации стратегических 

задач развития АПК страны. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕГУЛИРОВАНИЮ  

ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОДНЫХ БАССЕЙНОВ 

 

В современных условиях интеграция Республики Беларусь в мировое сообщество 

рассматривается как один из факторов ее экономического роста и устойчивого развития. В 

решении этой задачи важная роль отводится трансграничному сотрудничеству. В силу 

своего регионального и одновременно международного характера этот вид сотрудничества 

сопредельных государств является одним из эффективных способов комплексного решения 

проблем устойчивого развития территории, в частности водных бассейнов.  

В центре внимания находится концепция «sustainability concept», которая 

предполагает конструктивный анализ путей и способов приведения в эффективное 

равновесие продуктивной природосберегающей организации современной экономики, с 

одной стороны, и сохранение для будущих поколений приемлемой для обитания 

окружающей среды, с другой стороны. Такой подход становится доминантой конкурентных 

стратегий ведущих мировых государств. В соответствии с Национальной стратегией 

устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. 

предусматриваются мероприятия по решению рационального использования природных 

ресурсов, их экономии, постепенный отказ от экстенсивного развития, а так же внедрение 

ресурсосберегающих и малоотходных технологий, модернизацию производства. 

Анализ мирового опыта позволяет определить совокупность основополагающих 

принципов построения эффективного трансграничного взаимодействия: организационно-

правовые (субсидиарности, суверенитета и территориальной целостности, равенства 

участников, добровольности, самостоятельности, законности, солидарности) и 

организационно-экономические (решение совместных проблем, учет интересов, 

системности, комплексности, иерархичности, ротации, эффективности) [1]. Развитие 

трансграничного сотрудничества следует рассматривать через международные и правовые 

аспекты использования природных ресурсов. В состав трансграничных природных ресурсов 

входят объекты международного правового регулирования: трансграничные водные 

объекты, трансграничные месторождения полезных ископаемых, мигрирующие животные, 

трансграничные экосистемы. Происхождение суверенных прав государства на 

трансграничные водные ресурсы связано с правами на природные ресурсы, которое имеет 

государство в рамках определённой территории. Однако осуществление этих прав требует 

наличие сотрудничества и соглашения государств, которые имеют аналогичные права по 

отношению к этим ресурсам. В основе механизмов реализации природопользования должны 

лежать принципы о не причинении ущерба, равноправного и добрососедского 

сотрудничества всех заинтересованных сторон.  

Международное сотрудничество в сфере совместного управления водными ресурсами 

из года в год расширяет свои границы. В мире насчитывается 263 международных водных 

бассейнов, которые пересекают политические границы двух или более государств. Эти 

бассейны, на территории которых проживает около 40 % населения планеты, занимают 

почти половину поверхности земли и содержат около 60% запасов пресной воды. В пределах 

международных речных бассейнов частично находятся территории 145 государств, а 21 

государство мира полностью располагается в их пределах. Это порождает проблему 

совместного использования водных ресурсов на основе общих принципов и 
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взаимоувязанных нормативных актов, соглашений и проектов, обеспечивающих реализацию 

эффективного природопользования. 

Распад Советского Союза в 1991 г., повлекший за собой возникновение суверенных 

государств и границ, в результате чего крупные реки стали трансграничными, а их 

водоносные бассейны и комплексы водохозяйственной и энергетической инфраструктуры 

оказались расположенными в пределах нескольких государств. В пределах территории 

Республики Беларусь расположены следующие трансграничные водные бассейны: Немана 

(47,7%), Буга (25,4%), Западной Двины (47,9%), Припяти (43%) и Днепра (24%) [2]. 

Институциональные решения трансграничного природопользования связаны с 

разработкой бассейнового подхода к балансированию интересов на основе норм 

международного права. В свою очередь он ориентирован на исследование целесообразности 

кооперации при управлении водными ресурсами на качественном уровне. 

Необходимость урегулирования трансграничных проблем обозначена многими 

государствами и международными организациями. Отношения по использованию и 

управлению трансграничными водными ресурсами строятся на основе фундаментальных 

документов, таких как:  

 Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озёр 

(Хельсинки, 1992 г.) предусматривает принятие мер по охране и обеспечению количества, 

качества и устойчивого использования как поверхностных, так и подземных 

трансграничных водных ресурсов, на местном, национальном и трансграничном уровнях. 

В рамках Конвенции применяется целостный подход, основанный на понимании того, что 

водные ресурсы являются неотъемлемой частью экосистем и играют важнейшую роль в 

человеческом обществе и экономике; 

 Рамсарская Конвенция о водно-болотных угодьях (Рамсар, 1971 г.) – предусматривает, что 

каждая страна-участница определяет на своей территории водно-болотные угодья для 

включения в список водно-болотных угодий международного значения. Стороны 

Конвенции консультируются друг с другом по поводу выполнения обязательств и 

стараются координировать свою политику и правила в отношении охраны водно-

болотных угодий, их флоры и фауны; 

 Стокгольмская Конвенция о стойких органических загрязнителях (Стокгольм, 2004 г.) – 

требует охрану здоровья человека и окружающей среды от 12 стойких органических 

загрязнителей. Обязательства стран по выполнению Конвенции предполагают проведение 

на национальном и международном уровне научных исследований, разработок и 

мониторинга; 

 Европейское Соглашение о важнейших внутренних водных путях международного 

значения (Женева, 1996 г.) представляет собой рамочный план развития и строительства 

сети внутренних водных путей Европы, для осуществления международных перевозок 

водным транспортом [3].  

Следует отметить, что в международно-правовых документах отсутствует механизм 

решения проблемы распределения водных ресурсов между странами, а работа 

межгосударственных комитетов и постоянных комиссий по трансграничным бассейнам в 

основном сводится к концептуальным разработкам и их решения носят рекомендательный 

характер. 

Наиболее обоснованным подходом для управления трансграничными водными 

объектами, является применение бассейнового подхода. Бассейн как особая 

пространственная единица биосферы наиболее перспективен для многоаспектного изучения 

природы и экономики планеты. Для этого необходимо осуществить ряд последовательных 

действий, к которым относятся заключения бассейнового соглашения. Сопредельные страны 

самостоятельно осуществляют водохозяйственную деятельность в пределах установленных 

лимитов при контроле со стороны специально уполномоченных органов, каждое государство 

или его субъект в пределах своей территории основывает свою деятельность на бассейновом 
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подходе (в противовес точечному), при этом права на использование водных ресурсов 

принадлежат всем государствам. В Западной Европе существует хороший пример 

сотрудничества на уровне бассейнов рек Дунай, Одер, предусматривающих заключение 

многосторонних соглашений и создание международных комиссий координирующих 

национальные усилия по реализации эффективного водопользования в рамках всего 

бассейна. В Восточной Европе, даже если правовая база для сотрудничества создана, то 

органы трансграничного сотрудничества менее эффективны и уровень взаимодействия ниже.  

Трансграничное управление природными ресурсами может быть представлено как 

циклический процесс, состоящий из различных этапов. При этом следует учитывать барьеры, 

препятствующие сотрудничеству в области добрососедского регионального 

природопользования: встречные претензии на природные ресурсы и императивы 

национального суверенитета; слабое политическое лидерство; асимметричность влияния; 

отказ от участия в заключение многосторонних соглашений. 

В механизме совместного использования природных ресурсов разными странами 

можно выделить четыре этапа: обмен знаниями (обмен данными и информацией межу 

странами-партнёрами, разделение затрат; совместные экономические оценки природного 

потенциала), проектирование программы сотрудничества (проектирование и расположение 

основного проекта; дополнительные инвестиции), распределение доходов и финансовые 

расчеты (распределение доходов; обеспечение прямых выплат за блага; предоставление 

компенсации издержек; финансовые расчеты и договоренности по праву собственности), 

институциональное развитие и выработка политики (процессы эксплуатации; согласование 

политики в области природных ресурсов; партнерство межу частным сектором и 

государственным.  

Таким образом, в современных условиях возникает необходимость пересмотра 

существующего и формирования нового механизма управления природными ресурсами, 

учитывающего региональные особенности, которые следует исследовать на каждом этапе 

управления природными ресурсами на трансграничном уровне. Выстраивание нового 

механизма управления водными ресурсами в рамках Европейского и Евразийского 

экономического пространства является хорошей возможностью усилить сотрудничество в 

этой области. Это позволит определить последовательность действий по совершенствованию 

государственной политики в управлении водными бассейнами стран-соседей, выявить 

основные направления сотрудничества, конкурентные преимуществ в сфере 

природопользования. На современном этапе консолидация усилий нескольких регионов в 

рамках трансграничного водного сотрудничества позволяет получать конкурентные 

преимущества региона по отношению к остальной части страны или другим регионам и 

способствовать устойчивому развитию.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

Современная экономическая среда, для эффективной и долговременной работы 

объектов хозяйствования электроэнергетического комплекса, выдвигает на первый план 

вопросы обеспечения необходимого уровня их экономической безопасности. Это 

обусловлено такими факторами, как:  

 компьютерное воровство и экономические махинации с использованием информационных 

компьютерных систем;  

 участившиеся экономические преступления тяжкого характера, а также экономические 

преступления в особо крупном размере; 

 рейдерские атаки на предприятия, в том числе с использованием современных 

технических средств и программного обеспечения, использованием сервисов интернета 

для реализации бизнес-процессов; 

 повышением роли стратегического планирования бизнеса на основе информационных 

модулей, необходимостью реструктуризации бизнеса на базе современных 

информационных технологий [1], а также другими.  

Это становится более очевидно, при проведении анализа и изучении статистики об 

экономических преступлениях тяжкого и особо тяжкого характера, а также преступлений в 

особо крупных размерах (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Статистика тяжких экономических преступлений,  

а также преступлений совершенных в особо крупных размерах 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 

Доля тяжких и особо тяжких 

экономических преступлений, % 
40,3 47,9 53,8 57,4 57,8 

Доля преступлений в особо крупном 

размере или повлекших, %  
17,4 18,8 19,9 20,9 21,2 

Примечание – составлено авторами на основании данных [2]. 

 

Как показывает анализ и статистика, доля экономических преступлений увеличилась, 

это негативная тенденция вызывает ряд потребностей в классификации, систематизации и 

диагностике экономических угроз, в разработке и применении механизмов по 

предотвращению или снижению негативных последствий данных угроз для различных 

отраслей, в том числе электроэнергетической. 

Классификация угроз служит для того чтобы обеспечить дифференцированный взгляд 

на них. Классификация – это процесс разделения всей совокупности объектов исследования 

на несколько классов, в соответствии с каким либо общим признаком или признаками.  
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В числе отечественных ученных, такую классификацию угроз предполагает В.А. Гадышев, 

классы и в скобках подклассы [3]: 

 правовой (например, изменения в законодательстве, имеющие негативные для 

предприятия последствия); 

 военно-политический (ухудшение политической ситуации в месте или местах 

функционирования предприятия); 

 экономический (неблагоприятная рыночная конъюнктура); 

 эколого-климатический (стихийные бедствия); 

 научно-технический (невозможность или опоздание применения результатов научно-

технического прогресса) и пр. 

Рассматривая экономическую безопасность страны в целом О.В. Голосов и О.В. 

Лаптев выделяют в качестве главных угроз такие [4]: 

 низкая инвестиционная и инновационная активность; 

 неразвитый научно-технический потенциал; 

 тенденция к превращению России в топливно-сырьевую периферию развитых стран; 

 усиление импортной зависимости; 

 утечка из страны валютных ресурсов; 

 криминализация экономических отношений. 

Кроме этого, можно выделить основные группы угроз на микроэкономическом уровне 

[5]: 

 угрозы, связанные с потерей собственности предприятия; 

 угрозы, связанные с убытком по причине остановки предприятия вследствие воздействия 

различных факторов; 

 угрозы, связанные с убытком по причине задержки платежей за товары и услуги, 

недопоставки товара, отказа от платежей в период транспортировки товара и т.п.; 

 угрозы, связанные с изменением процентных ставок и изменением рыночных цен; 

 угрозы прямых финансовых потерь. 

Вышеизложенные классификации угроз, несут общий характер, и могут быть 

применены к различным экономическим субъектам. Для конкретной отрасли необходимо 

разработать свою собственную систему классификации и идентификации угроз.  

Правильная диагностика экономической стойкости, систематизация угроз со стороны 

глобальной информационной среды и рисков экономической деятельности являются 

приоритетными задачами для обеспечения стабильного функционирования объектов ЭЭК. 

Стабильное развитие современного электроэнергетического комплекса зависит во 

многом от особенностей, условий и тенденций, возникающих во внешней среде, в том числе 

и негативных. Противостоять негативным тенденциям возможно при условии наличия 

экономических механизмов устойчивого развития комплекса. 

Экономический механизм  многоуровневая интегрированная система форм и 

методов хозяйствования [6].  

Свою трактовку экономического механизма с точки зрения хозяйствования в 

электроэнергетической отрасли предложил А.А. Гибадулин: «Механизм  способ 

производства, система функционирования производственных отношений, отражающих план, 

нормативы, цену, заработную плату, кредит, финансы, процедуру принятия решений» [7]. 

Под экономическим механизмом предлагается понимать, как искусственно созданные 

условия, соблюдения которых приводит к определенным результатам динамического или 

статического характера в экономической среде, применительно к которой они были 

разработаны.  

Современные экономические механизмы, направленные на устойчивое развитие 

электроэнергетического производства целесообразно основывать на целом комплексе таких 

условий [8] (рисунок 1): 
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1) государственная программа развития ЭЭК: 

 государственные инвестиции; 

 налогообложение; 

 государственное кредитование. 

2) инновационная деятельность ЭЭК: 

 внедрение нового оборудования; 

 внедрение инновационных методов производства электроэнергии; 

 повышение квалификации технологического персонала. 

3) обеспечение экологической безопасности производства электроэнергии:  

 снижение экологических рисков ЭЭК; 

 использование экологически чистых источников энергии; 

 разработка программ энергосбережения. 

 
Рисунок 1 – Современные условия устойчивого развития ЭЭК. 

 

Формирование механизма устойчивого развития производственного комплекса 

электроэнергетики – это комплексная модернизация оборудования за счет привлечения инвестиций 

в производственный комплекс электроэнергетики. Структурная модель механизма устойчивого 

развития производственного комплекса, основанная на инвестиционной и модернизационной 

политике, предложена А.А. Гибадуллинным (рисунок 2).  

В современных условиях предприятиям ЭЭК постоянно приходится действовать в условиях 

повышенного риска и к сожалению наличия теневой экономики, и сопутствующих ей угроз, таких 

криминализация корпоративных отношений, ведение «серой» экономики частными 

энергосбытовыми фирмами [9]. Стабильное функционирование и рост экономического потенциала 

в условиях рыночных отношений во многом зависит от возможности противодействовать этим 

угрозам. В таких условиях построение комплексного механизма обеспечения экономической 

безопасности электроэнергетических предприятий с учетом современных тенденций является 

актуальной научной и практической задачей. 

  

Современные 
экономически
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развития ЭЭК

Госпрограмма 
развития ЭЭК
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•иновационные медоды производства
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Экологическая безопасность 
производства

•снижение экологических рисков

•использование экологически 
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•программы энергосбережения
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Рисунок 2 – Структурная модель механизма устойчивого развития  

производственного комплекса электроэнергетики. 

 

Для этого можно предложить механизм взаимодействия внутренней службы контроля 

электроэнергетической отрасли с системой правоохранительных органов, с привлечением 

специалистов из МВД, в организации профилактики преступлений различной 

направленности, с прикреплением курирующих органов полиции к отделам внутри 

предприятий, где существует риск преступлений связанных со спецификой работы 

кураторов (таблица 2.) 

 

Таблица 2 – Механизм курирования предприятий электроэнергетической отрасли 

правоохранительными органами МВД, по предупреждению и профилактики 

преступной деятельности 

Отдел 

электроэнергетического 

предприятия 

Информационный отдел 

(вместе с отделом 

технической поддержки 

ИТ) 

Отдел материального 

обеспечения 

предприятия 

Экономический отдел 

Курирующий отдел 

полиции 

Отдел полиции по 

борьбе с кибер-

преступлениями (отдел 

«К») 

Оперативный отдел 

полиции 

Управление по борьбе с 

экономическими 

преступлениями МВД 

Направление работы 

кураторов 

Профилактика кибер-

воровства, работа по 

поиску инсайдеров 

Профилактика хищений 

материальных ценностей 

предприятия, работа по 

поиску преступников и 

украденных ими 

материальных ценностей 

Профилактика 

экономических 

махинаций, работа по 

предотвращению и 

выявлению 

мошенничества 

экономической 

направленности на 

предприятии 

Примечание – таблица составлена авторами. 

Собственные средства 
Тарифное пере-

распределение 
ФСТ 

приказ 

Инвестиции  Займы (кредиты) 
Налоговая инспекция, Пра-

вительство РФ (Постанов-

ление Правительства РФ) 

Механизм устой-

чивого развития 

производствен-

ного комплекса 

электроэнергетики  

Негосударственный институт 

«Модернизация генерирую-

щих мощностей электроэнер-

гетики» 

Налоговые льготы 

ОГК 

ТГК 

Минэкономразвития 

РФ 

(Приказ) 

Ввод новых 

мощностей 

Долгосрочная 

программа тех-

нического пере-

вооружения 

Модернизация 

Инженерно-

технический 

центр Государственная Дума РФ 

(закон) 

Минэнерго РФ 

(Приказ) 
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Применение данного механизма в реальной отрасли способствовало бы снижению 

уровня преступлений совершаемых на электроэнергетических предприятиях путем их 

профилактики, а уровень раскрываемости таких преступлений вырос бы за счет 

оперативного реагирования правоохранительных органов располагающих актуальной 

информацией о курируемом объекте. Данный механизм не избавляет от риска совершения 

преступления, однако существенно минимизирует его и поэтому заслуживает должного 

внимания. 
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ФАКТОРНО-ЦЕЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННО-ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Развитие национальной экономической системы в условиях рыночных отношений 

имеет свои специфические особенности, связанные с местом ее экономики в мировом 

экономическом пространстве, с наличием ресурсного потенциала страны, с возможностями 
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использования данного потенциала в национальных интересах, а также с позиций 

соответствия рыночной конъюнктуре. Чрезвычайную значимость это получает в условиях 

глобальной нестабильности, когда формирование факторов экономического 

функционирования определяется не только эндогенными (внутристрановыми) причинами, но 

и причинами, имеющими экзогенное (внешнее) происхождение. Достижение качественно 

нового уровня развития требует перехода от наработанных стереотипов и представлений, 

действовавших до сих пор в системе управления национальной экономикой к подходам, 

позволяющим преодолевать возможные негативные последствия внешних и внутренних 

кризисных проявлений. 

Прежде всего, в таких подходах должна учитываться перспективность развивающейся 

системы, какой является Казахстан. Данное положение предусматривается методологией 

стратегического управления и в частности факторно-целевыми подходами, которые могут 

быть применимы в отношении инновационно-индустриальной модернизации национальной 

экономики. 

Основные положения этой методологии нашли отражение в монографии «Факторно-

целевое регулирование экономики: теория, методология, механизм», подготовленной в 

отделе управления экономикой ИЭ КН МОН РК. В ней увязывается достижение целей 

экономического развития с формированием факторов посредством действия системы 

механизмов, регулирующих нивелирование негативных факторов и активное проявление 

условий, оказывающих позитивное воздействие на экономический результат [1]. 

Современная инновационная модернизация национальной экономики предполагает 

включение соответствующих подходов в процессе своей реализации. Таким подходом 

является факторно-целевое управление, связанное с формами и методами целеполагания и 

последующей целереализацией. По мнению разработчиков подхода, его использование 

обеспечивает предвидение будущих воздействий, выявление ключевых факторов, 

оказывающих влияние на функционирование объекта и предмета исследования. В нашем 

случае речь идет о национальной экономической системе. Помимо того, использование 

данного подхода основано на попытке исключения внешнего негативного воздействия через 

мобилизацию внутрисистемных предпосылок и факторов. 

Очевидно, исключение возможных негативных сценариев развития в национальной 

экономике может минимизировать нежелательные последствия, и если не совсем их 

предотвратить, то сфокусировать имеющиеся ресурсы на преодолении возникающих 

сложностей по пути осуществления задуманного изначально сценария развития событий [2; 

3]. 

Нам представляется, что факторно-целевая методология позволяет ограничить 

последствия неопределенности, возникающей на пути реализации сценария инновационной 

модернизации национальной экономики. Сама методология строится на попытке избежать 

нежелательного хода преобразований и предполагает добиться организации управления, 

минимизирующего отход от запланированного результата в виде поэтапного, постепенного 

приближения к цели, определенной как общая стратегическая цель. Ее достижение 

обеспечивается через первоначальное определение намеченного и последующей 

корректировки с выделением этапов осуществления целевых установок. На предварительных 

этапах проводится своеобразная ревизия имеющихся предпосылок и факторов достижения 

целей, и осуществляется их запуск для обеспечения очередного промежуточного этапа 

достижения подцели, которая реализуются посредством преобразующих механизмов. В 

последних заключается возможность ограничить, если не исключить, конкретное негативное 

влияние внешней среды. 

Разработка сценария движения к наиболее совершенной организации управления, 

которая позволить сформировать национальную систему, соответствующую инновационной 

экономике, является важнейшей задачей применения методологии факторно-целевого 

управления. Определение такого сценария, предполагает использование механизмов 

стратегического управления. Последние включают разработку прогнозов, построенных на 
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различных сочетаниях факторов и предпосылок формирования модели, выбор 

благоприятного сценария развития, а вместе с этим и вовлечение необходимых факторов, 

набор которых в какой-то степени исключает негативные последствия промежуточных и 

окончательных этапов достижения промежуточных и общих целей развития. Перебор 

имеющихся вариантов прогнозов дает основание для выработки планов стратегического 

управления с регламентацией этапов достижения промежуточных и общей целей, 

определения набора необходимых факторов и предпосылок их промежуточной и 

окончательной реализации, выбора механизмов, ограничивающих негативное развитие 

сценария, нацеленного на промежуточное и окончательное приближение к намеченному. В 

нашем случае имеется в виду формирование системы управления инновационной 

индустриализацией национальной экономики, обеспечивающей ее партнерское 

взаимодействие на мировых рынках продукции. 

На рисунке 1 оценка состояния национальной экономики включается в общую блок-

схему и последовательность проведения факторно-целевого управления инновационно-

индустриальной модернизацией национальной экономики. Она входит в первый блок, и 

разбивается на две операции, в первой из которых, прежде всего, дается теоретическое 

обоснование факторно-целевого подхода в процессе инновационной индустриализации, и 

второй – содержащей оценку положения объекта и предмета использования факторно-

целевого подхода, то есть национальной экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Общая блок-схема и последовательность проведения факторно-целевого 

управления инновационно-индустриальной модернизацией национальной экономики. 

Примечание – разработано автором.  

Первый 

блок 

Обоснование необходимости и возможности применение факторно-

целевого подхода в процессе инновационно-индустриальной модернизации 

национальной экономики 

Второй 

блок 

Проведение факторного анализа, результатом которого является выделение 

факторов последовательного поэтапного инновационного преобразования 

национальной экономики 

Третий 

блок 

Шестой 

блок 

Пятый 

блок 

Четвертый 

блок 

Целеполагание: определение общей цели инновационной индустриализа-

ции национальной экономики с выделением подцелей различных этапов ее 

проведения 

Определение механизмов применения факторно-целевого подхода в про-

цессе инновационной модернизации национальной экономики 

Осуществление планирования процесса инновационно-индустриальной мо-

дернизации национальной экономики посредством разработки мероприя-

тий по обеспечению намеченных целей и выполнению плана мероприятий  

Оценка результатов факторно-целевого управления инновационной модер-

низацией национальной экономики посредством контроля за достижением 

намеченных подцелей различных этапов и конечной общей цели 
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Современная интерпретация данной системы строится по видам экономической 

деятельности. В последний перечень входят виды, составляющие в целом сферу экономики, 

формирующей продукт хозяйственной деятельности. Если прежде в этот перечень 

классификаций отраслей народного хозяйства входили отрасли в основном материального 

производства, и он не охватывал непроизводственную сферу, то в современном виде он 

представлен полным перечнем видов экономической деятельности, вкладывающих 

определенный взнос в общий продукт страны. Очевидно, что речь идет о совокупном 

продукте экономической деятельности, которым может измеряться как национальное 

достояние, валовый внутренний продукт или другие показатели, имеющие определенную 

количественную и качественную сторону своего содержания. Это дает возможность 

оценивать данный продукт в стоимостном выражении. 

В процессе экономической деятельности каждого из представленных видов создается 

продукт, который в стоимостном измерении характеризует фактические показатели. Таким 

образом возникает реальная возможность получить оценку экономической деятельности и 

тем самым составить представление о происходящих процессах не только в управляемой 

подсистеме национальной экономики, но и по сути оценить результаты функционирования 

управляющей подсистемы. Следовательно, по результатам хозяйственной деятельности, на 

наш взгляд, можно со всей определенностью судить о процессах, происходящих в 

национальной экономической системе. 

Конечно же, объекты экономической деятельности, равно как и результаты их 

функционирования, в значительной степени зависят от факторов, формирующих внутренние 

ресурсы этих объектов, но совершенно очевидно и то, что управляющая подсистема 

национальной экономики создает основы, важнейшие внешние факторы, позволяющие этим 

объектам с той или иной степенью успешности воспроизводить соответствующий продукт. 

Все это, на наш взгляд, позволяет использовать в качестве оценочного инструментария 

субъектов управления известные подходы измерения результатов хозяйственной 

деятельности. 

Существует довольно расхожее мнение, и оно было очень популярно в самом 

начале рыночных преобразований, когда формировалась национальная экономическая 

система, включая и ее управление, что функционирование объектов должно 

осуществляться в либеральном режиме, не оказывающем никакого субъективного 

давления. Но экономические реалии показали, что такого рода либерализм нередко 

является благоприятной средой для возникновения и разрастания нецивилизованных 

ситуаций, которые становятся реальной базой для негативных процессов, имеющих 

черты кризиса. 

С нашей точки зрения, оценка действующей системы управления национальной 

экономики должна производиться с учетом экономической эффективности 

функционирования хозяйственной системы. Такого рода подход может осуществляться 

через измерение экономической результативности, что и демонстрируют показатели 

валового внутреннего продукта, показатели роста его физического объема. Помимо 

этого такая оценка эффективности системы управления должна строиться не только на 

экономических показателях, но и на целом ряде параметров, отражающих социальную 

сторону, благосостояние, уровень и качество жизни населения, проживающего в стране.  

Уровень сложившейся системы национальной экономики может определяться 

посредством параметров ее конкурентоспособности, которая имеет комплексную 

характеристику, последняя показывает различные стороны развития национальной 

экономики. Показатели страновой конкурентоспособности сегодня насчитывают 

огромное количество измерителей, среди них и такие, которые дают комплексную 

оценку. 

Из значительного числа подходов, по которым оценивается страновая 

привлекательность, важнейшее значение приобретает уровень человеческого развития. 

Данная оценка заключает в себе основы устойчивости системы, которые формируются 
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на базе характеристик трех сторон оцениваемой системы, а именно: уровня социального 

и экономического развития и сохранения экологического равновесия.  

Управление национальной экономикой предполагает различную детализацию, 

которая связана с выделением тенденций, процессов, формирующих эту систему, 

организационно-структурной составляющей и многим другим (рисунки 2, 3, 4).  

В соответствии с детализацией факторов, целей, механизмов, их дифференциация 

может проводиться по разнообразию признаков. Прежде всего, правомерна детализация 

национальной системы по отраслевому признаку, что позволит сформировать 

управление согласно разделению видов экономической деятельности. При этом 

действующие структуры управления, которые представлены министерствами, не 

являются раз и навсегда сформированными и сложившимися, а модернизирующимися 

структурами, которые находятся в постоянном процессе совершенствования. Такая 

особенность имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Например, 

изменчивость организации управления ведет к тому, что сложно бывает проследить и 

установить ответственность за неправомерные действия, или же за неверные шаги в 

управлении. То есть, контрольные функции, которые осуществляются даже в 

краткосрочный период, не говоря уже о среднесрочном или долгосрочном периодах, 

утрачивают свою значимость ввиду того, что ответственность за принятые решения и за 

их исполнение не имеет преемственности. А значит, невозможно определить виновных 

в принятии неверных управленческих решений или же проконтролировать их 

исполнение и спросить с их нарушителей, не выполняющих принятые решения.  
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Рисунок 2 – Схема выделения факторов управления инновационной 

индустриализацией национальной экономики.  

Примечание – разработано автором. 
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Рисунок 3 – Схема выделения факторов управления инновационной 

индустриализацией национальной экономики по различным признакам.  

Примечание – разработано автором.  
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Рисунок 4 – Схема выделения факторов управления инновационной 

индустриализацией национальной экономики.  

 

Примечание – разработано автором.  
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особенностью, которая вызвана наложением кризисных фаз среднесрочных и долгосрочных 

циклов. Такая особенность свидетельствует об обострении экономической ситуации, 

позволяет спрогнозировать возможность возникновения экономических кризисов, а, 

следовательно, в какой-то мере подготовиться и выработать основы, обеспечивающие 

относительно безболезненные методы прохождения негативных фаз общей страновой 

динамики, несколько сжать их сроки и ограничить охват пространства. 

Повышение социально-экономического развития Казахстана в условиях глобальной 

нестабильности по реализации генерального курса, определенного стратегией «Казахстан-

2050», связано с ростом конкурентоспособности национальной экономики через 

осуществление инновационно-индустриальных преобразований. Для нейтрализации 

негативных внешнеэкономических воздействий целесообразно осуществить модернизацию 

национальной экономики, направленную на существенное снижение зависимости от 

конъюнктуры мировых рынков сырья и энергоносителей. 

Процесс модернизации должен привести к поэтапному формированию 

сбалансированной системы устойчивого расширенного воспроизводства, опирающейся на 

всестороннее стимулирование спроса продукции отечественных товаропроизводителей. В 

результате многовекторного развития экономики, включая процессы диверсификации и 

импортозамещения, существенно возрастет экономическая безопасность страны. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

 

Одним из ключевых факторов, способствующих радикальным структурным 

изменениям в экономике, как показывает опыт промышленно развитых стран, является 

повышение экономической роли инноваций, совершенствование механизмов развития 

инновационных процессов. Для Беларуси ускоренное развитие науки и инновационной 

деятельности, несомненно, имеет стратегическое значение. Целью инновационного развития 

является формирование новой технологической базы, обеспечивающей повышение 

конкурентоспособности национального продукта на внутреннем и внешних рынках, 

прогрессивные преобразования в сфере материального производства. 
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Наиболее важными и сложными на практике являются проблемы коммерческого 

использования результатов интеллектуальной деятельности, так как от степени успешного их 

разрешения зависят конечные показатели эффективности инновационной модели экономики. 

Основным направлением коммерциализации создаваемых новшеств и объектов 

интеллектуальной собственности (ОИС) является их применение в собственном 

производстве для создания новых технологий, материалов, организации бизнеса новой или 

совершенствования производимой продукции. При этом использование ОИС в производстве 

должно включать: предварительную оценку их стоимости; постановку на учет в качестве 

нематериальных активов и включение в состав имущества предприятия; проведение 

комплекса проектно-конструкторских, технологических и опытно-экспериментальных работ 

по созданию нового продукта или процесса. 

Модель коммерциализации представляет поэтапную программу действий для 

получения конечного результата. Для обоснования концепции нового продукта необходимо 

исходить из данных фундаментальных и прикладных исследований, запросов рынка, анализа 

патентной информации, экспертных оценок. Следующим этапом является составление 

бизнес-плана, поиск источников финансирования и привлечение инвесторов, оценка 

рыночного потенциала проекта, формирование маркетинговой стратегии. На этапе 

выполнения проектно-конструкторских и технологических работ разрабатывается комплект 

технической документации, решаются вопросы распределения прав между исполнителями 

проекта и инвесторами, проводится исследование патентоспособности технических решений 

и осуществляется патентование созданных объектов промышленной собственности. По 

разработанной технической документации осуществляется изготовление опытного образца, 

проводятся его испытания, доработка, экспертиза патентной чистоты, корректировка 

маркетинговой стратегии, организуется серийное производство. 

Основные проблемы, которые могут оказать существенное влияние на успешность 

проекта – это отсутствие необходимой инфраструктуры и финансового обеспечения, 

недостаточное профессиональное владение менеджментом инноваций, слабое воздействие 

мотивационной системы на заинтересованность управленческих звеньев, научных 

организаций и бизнес-структур в коммерциализации инноваций.  

Немаловажным является изучение опыта своих конкурентов или компаний, 

занимающих лидирующие позиции на рынке, для понимания и адаптации имеющихся 

примеров эффективной реализации инновационных проектов. Иными словами, следует 

применять те или иные виды бенчмаркинга (внутренний, функциональный, 

конкурентоориентированный). 

Современная мировая экономика характеризуется преобладанием интеллектуальных 

ресурсов – знаний, информации по сравнению с материально-вещественными ресурсами при 

производстве товаров и оказании услуг. Отмечается значительный рост объема затрат на 

развитие научных исследований, проектно-конструкторских разработок, информационных 

технологий, на образование. В общем объеме продаж наблюдается увеличение доли 

высокотехнологичных товаров, что обусловлено состоянием и развитием наукоемких 

отраслей.  

Сегодня страны-технологические лидеры поддерживают показатель наукоемкости 

ВВП на уровне 2,5-4,8 %. Наукоемкость ВВП в Республике Беларусь в 1990 г. была около 

2 %, а за последние 20 лет снизилась до 0,7 %, в 2012-2013 гг. она составляла 0,67-0,69 % при 

прогнозном показателе к концу 2015 г. в соответствии в Государственной программой 

инновационного развития на уровне 2,5 %. Внутренние затраты на исследования и 

разработки в постоянных ценах 2000 г. возросли с 127,9 млрд руб. в 2008 г. до 138,3 млрд 

руб. в 2013 г. 

Другим важным направлением коммерциализации инноваций является лицензионная 

торговля результатами научно-технической деятельности, включая объекты промышленной 

собственности и секреты производства (ноу-хау). Мировой рынок лицензионной торговли 

ОИС динамично развивается. В настоящее время он оценивается в размере более 300 млрд 
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долларов США в год, при этом наиболее развитые страны, входящие в ОЭСР, активно как 

продают, так и покупают права на новые разработки.  

Следует отметить, что на внутрифирменную торговлю приходится около 80 % всей 

лицензионной торговли ОИС, что создает для Беларуси дополнительные барьеры при 

покупке новых технологий. В расчете на душу населения наша страна имеет на два порядка 

более низкие показатели международной лицензионной торговли объектами ОИС по 

сравнению группой государств-лидеров, что в конечном итоге ведет к технологическому 

отставанию. Кроме этого в Беларуси проводятся статистические наблюдения лицензионной 

торговли ОИС между резидентами Республики Беларусь только по ограниченной выборке 

организаций и предприятий государственной формы собственности. 

В стране пока не создана необходимая инновационная среда, которая 

благоприятствовала бы рождению и коммерциализации инновационных решений. 

Основополагающим условием осуществления эффективной инновационной деятельности 

является формирование внутренней среды, обеспечивающей создание и реализацию 

инноваций, и внешних условий, благоприятствующих инновационному развитию. 

Необходимо развивать производственно-технологическую инфраструктуру (увеличение 

количества технопарков, бизнес-инкубаторов, инновационно-промышленных кластеров); 

финансовую инфраструктуру (создание инвестиционных и венчурных фондов, страхование 

рисков инновационной деятельности, формирование и развитие фондового рынка); 

экспертно-консалтинговую инфраструктуру (центры консалтинга в области финансов, 

менеджмента, маркетинга, по проблемам интеллектуальной собственности, технического 

аудита).  

Существенными мерами по созданию благоприятных правовых и экономических 

условий для осуществления инновационной деятельности могут быть: государственные 

гарантии и налоговые льготы, стимулирование частных инвестиций, поддержка малого и 

среднего инновационного бизнеса, развитие государственно-частного партнерства путем 

предоставления стартового капитала для старт-ап-компаний, поддержка зарубежного 

патентования объектов промышленной собственности, привлечение прямых иностранных 

инвестиций (по опыту китайской и других быстро развивающихся экономик), стажировки за 

рубежом белорусских специалистов в области инновационного менеджмента. 

Решение обозначенных выше проблем невозможно без грамотной государственной 

политики в области подготовки кадров для инновационной экономики, которая должна быть 

нацелена, с одной стороны, на подготовку (переподготовку) высококвалифицированных 

специалистов-менеджеров в сфере инновационного менеджмента и управления 

интеллектуальной собственностью на базе высшего образования в специально созданных для 

этих целей бизнес-школах, с другой стороны – на создание эффективной системы 

повышения квалификации управленческого звена всех уровней. 

 

 

Павлов Константин Викторович, 

доктор экономических наук, профессор, 

НОУ ВПО «Камский институт гуманитарных и инженерных технологий» 

(г. Ижевск, Российская Федерация) 

 

ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ СТАРОПРОМЫШЛЕННЫХ 

РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

Российская Федерация по занимаемой площади является самой большой страной мира 

– ее территория составляет одну восьмую часть земной суши. Этим в значительной степени 

объясняется тот факт, что в состав нашей страны в настоящее время входит 85 субъектов 

Российской Федерации. Ни у какой другой страны в мире нет такого количества входящих в 

нее крупных регионов (для сравнения, США, также являющиеся одной из наиболее крупных 
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по территории стран мира, состоят из 50 штатов и одного Федерального округа Колумбия). 

Российские регионы к тому же отличаются большим разнообразием природно-

климатических, экологических и хозяйственных условий их функционирования и развития. 

Определенную часть субъектов Российской Федерации можно отнести к группе 

старопромышленных регионов. Так, в нашей стране к этой группе, как правило, прежде 

всего относят уральские регионы, в которых, начиная с XVII века, династия Демидовых 

сумела организовать крупномасштабное промышленное производство в 

машиностроительной и металлургической областях. Европейский Север России также можно 

отнести к группе старопромышленных регионов. Однако генезис формирования 

хозяйственной системы в регионах зоны Севера европейской части России несколько иной, чем в 

регионах Урала и Предуралья, что в значительной мере объясняется близостью северных регионов 

страны к Северному Ледовитому океану и северным морям: Белому, Баренцеву и Карскому. Так, 

например, становление и развитие системы экономических отношений на территории 

современной Архангельской области в значительной мере обусловлено функционированием 

Архангельского морского торгового порта, который по существу является «воротами» для 

освоения богатств Арктики, что крайне актуально в обозримой перспективе в связи с открытием 

огромных природных ресурсов, содержащихся в недрах этого стратегически важного региона. 

В настоящее время Архангельский порт ежегодно пропускает около 4,5 млн т грузов при 

круглогодичной навигации, порт включает три грузовых района, контейнерный терминал, 

портовый флот, морской вокзал (большое значение использование транспортной составляющей 

имеется и в развитии экономики Мурманской области). 

Уже в 1583 г. Иван Грозный повелел построить на берегу Северной Двины «город для 

корабельной пристани». Исполнение указа царя заняло ровно год. Архангельск развивался быстро. 

Через десять лет после постройки в Архангельске «дворов и амбаров каменных» в город прибыл 

Петр I. Именно из Архангельского порта Петр Алексеевич впервые в жизни вышел в открытое 

море на 12-пушечной яхте «Святой Петр», построенной специально к визиту молодого государя. 

И уже через год после первого визита Петр Великий собственноручно подрубил опоры первого 

русского корабля, построенного в Архангельске. Со «Святым Павлом» Россия отправилась в свое 

долгое торговое плавание. За четыреста лет истории порта – более 200 полярных экспедиций. Из 

Архангельска на северо-восток уходили легендарные первопроходцы. Именно русские 

мореплаватели впервые снарядили высокоширотную северную экспедицию. Ее проект был 

разработан самим М.В. Ломоносовым [1]. 

Архангельск – морской порт, расположенный в устье реки Северная Двина, в 50 км от 

Двинской губы Белого моря. Он является важным пунктом каботажных связей с районами 

Русского Севера, порт – крупнейшее транспортное предприятие города. Архангельский морской 

порт принимает и отправляет пиломатериалы, целлюлозу, уголь, оборудование, металлы, 

промышленные и продовольственные товары. Архангельский морской порт – основная база 

Северного пароходства, выполняющего морские перевозки по Белому, Баренцеву, Карскому 

морям, Северному морскому пути и на заграничных линиях. Из Архангельска берут начало 

регулярные пассажирские линии до Мурманска, Диксона, Онеги, Мезени, Кандалакши и пунктов 

Новой Земли. 

До начала XVIII века Архангельский морской порт был единственным выходом русских 

товаров за границу. С возникновением в 1707 г. Петербургского порта роль Архангельского порта 

сильно снизилась. Вместе с тем в 1887 г. здесь были начаты дноуглубительные работы, что дало 

свободный проход паровым морским судам. Огромное значение имело сооружение в конце ХIХ 

века железной дороги, связавшей порт с центром России и открывшей морской путь сибирскому 

хлебу за границу. 

В настоящее время ОАО «Архангельский морской торговый порт» – это многопрофильный 

торговый порт для перегрузки генеральных грузов, целлюлозы, картона, контейнеров, 

лесоматериалов, металла, удобрений, тяжеловесного оборудования, насыпных и навалочных 

грузов. Мощности порта позволяют перерабатывать до 4,5 млн т грузов в год. 
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Развитие глубоководного района Архангельского морского порта тесно связано с 

реализацией проекта «Белкомур». Проект «Белкомур» включен в «Стратегию развития 

железнодорожного транспорта России до 2030 года», утвержденную Правительством РФ 17 июня 

2008 г., и он будет реализован на основе государственно-частного партнерства с привлечением 

государственной поддержки. Проект предполагает строительство железнодорожной магистрали 

по направлению Соликамск – Гайны – Сыктывкар – Архангельск (протяженность 1155 км). 

Проект «Белкомур» приобретает значимость для грузоотправителей только в случае 

синхронной реализации проекта строительства нового глубоководного района Архангельского 

порта. Тем самым будет обеспечена оптимальная (с кратчайшим железнодорожным плечом, 

недорогим и высокоэффективным современным портом, обеспечивающим удобный доступ в 

Северную Атлантику) транспортно-логистическая схема, направленная на развитие связей 

Российской Федерации с торговыми партнерами на товарных рынках стран ЕС, Северной и 

Южной Америки, Центральной и Юго-восточной Азии.  

В соответствии с разрабатываемой «Стратегией социально-экономического развития 

Архангельской области на период до 2030 года», проект строительства нового глубоководного 

района Архангельского морского торгового порта является ключевым и приоритетным проектом 

Архангельской области. Наименование объекта инвестирования – глубоководный район 

«Северный» Архангельского морского порта. Реализация инвестиционного проекта позволит: 

1) построить современный глубоководный грузовой район морского торгового порта 

Архангельск для обработки порядка 28 млн т/год, в том числе 17,5 млн т/год 

контейнеризированных грузов; 

2) обеспечить прием судов дедвейтом до 75 тыс т; 

3) создать условия для развития в припортовой зоне объектов промышленно-

производственного, инновационно-технического, жилищного, культурно-развлекательного 

сервисного назначения; 

4) увеличить доходы бюджетов всех уровней за счет дополнительных налоговых 

поступлений на этапах строительства и эксплуатации нового портового комплекса [3]. 

Общий объем капитальных вложений в строительство портового комплекса определен в 

размере 25250 млн руб. Финансирование строительства объектов портового комплекса 

предполагается осуществить за счет собственных средств в размере 30% и привлеченных средств 

в размере 70% от общего объема финансирования с последующей компенсацией его затрат по 

строительству объектов федеральной собственности. В целом выручка от реализации по 

комплексу определена в размере 7632,6 млн руб. Согласно технико-экономическим расчетам, срок 

окупаемости инвестиций составит 8,3 года с начала финансирования проекта. 

Строительство глубоководного района порта в северо-восточной части губы Белого моря 

позволит обеспечить следующий социально-экономический эффект: 

1) независимый выход крупнотоннажных судов в любой иностранный порт мира; 

2) активизацию деятельности северо-восточного региона европейской части России, что 

окажет значительное влияние на экономическое развитие Архангельской, Вологодской и 

Пермской областей, Республики Коми, Ненецкого национального округа; 

3) осуществить решение вопросов, связанных с освоением Арктического шельфа, с 

обслуживанием добычных комплексов, развитием каботажного плавания; 

4) создание на севере России производственных мощностей по переработке 

углеводородного сырья; 

5) значительное повышение инвестиционной привлекательности Архангельской области; 

6) создание в Архангельской области дополнительных 9000 новых рабочих мест, из них 

1500 в новом порту и порядка 7500 рабочих мест в припортовых инфраструктурных объектах 

(строительство новых предприятий: переработка грузов, сборочные цеха крупных компаний и 

т.д.); 

7) ежегодные налоговые отчисления (только от деятельности самого нового порта) в 

федеральный бюджет составят порядка 400 млн руб., в областной бюджет порядка 800 млн руб. 

[2]. 
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В соседней с Архангельской Мурманской области для эффективного развития 

региональной экономики большое значение также имеет функционирование морского порта. Но 

здесь, кроме этого, исключительное значение имеет и использование природных ресурсов. 

Освоение Хибинской группы месторождений апатито-нефелиновых руд на Кольском полуострове 

(т.е. в Мурманской области) началось в 20-е гг. XX века. Геологические исследования Хибинского 

массива привели к открытию богатых апатито-нефелиновых руд, ставших качественно новым 

видом сырья для производства фосфорных удобрений. В это же время одновременно с 

геологоразведочными работами проводились технологические исследования, которыми было 

доказано, что из хибинского апатитового концентрата можно получить легко усваиваемый 

растениями суперфосфат. 

Результаты геологоразведочных работ показали, что Хибинский горный массив по своим 

масштабам и по концентрации ряда ценных компонентов (апатит, нефелин, сфен, титаномагнетит 

и эгирин) не имеет аналогов в мировой практике. Апатит является основным по значению 

минералом в апатито-нефелиновых рудах. На его долю приходится подавляющая часть всего 

фосфора, содержащегося в земной коре. 

Вторым по значению после апатита является нефелин, представляющий сырье для 

производства глинозема, цемента и содопродуктов. Нефелиновый концентрат является сырьевой 

базой действующих Пикалевского глиноземного комбината и глиноземно-содо-поташно-

цементного производства Волховского алюминиевого завода. 

Следующими по значению и ценности полезными компонентами после апатита и 

нефелина являются сфен и титаномагнетит, которые в современных условиях являются 

перспективными источниками для производства пигментной двуокиси титана. Двуокись титана в 

Хибинской группе месторождений не учтена балансом запасов Российской Федерации. В целом 

запасы двуокиси титана в апатито-нефелиновых рудах составляют 35-50 млн т, что создает 

предпосылки для превращения Хибинской группы месторождений в потенциально 

перспективную базу титаносодержащего сырья. В настоящее время в структуре подтвержденных 

мировых запасов апатитовых руд доля хибинских месторождений составляет около 30%. Запасы 

апатито-нефелиновых руд на начало 2012 г. представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Запасы апатито-нефелиновых руд на начало 2012 г., млн т 

Запасы 
Кировский 

рудник 

Расвум-

чоррский 

рудник 

Централь

ный 

рудник 

Восточ-

ный 

рудник 

Всего 

Балансовые 999,6 381 63,6 809,9 2254,1 

Промышленные, всего 827,8 314,3 58,6 692,8 1893,5 

из них:      

вскрытые 251,5 34,5 18,7 22,5 327,2 

готовые к выемке 2,9 1,8 2 1,2 7,9 

в том числе:      

на действующих подземных 

горизонтах 250,6 42,9   293,5 

на строящихся подземных 

горизонтах 78,3 47,4   125,7 

в пределах существующих 

проектных контуров 

карьеров 4 0,1 58,6 183 245,7 

Перспективные 494,9 223,9 - 509,8 1228,6 

 

Государственным балансом учтены запасы девяти апатито-нефелиновых 

месторождений Хибинской группы, из которых шесть находятся в эксплуатации 

(Кукисвумчорр, Юкспор, Плато Расвумчорр, Апатитовый цирк, Коашва и Ньоркпахк). ОАО 
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«Апатит» имеет лицензии на право пользования недрами и все шесть месторождений 

эксплуатируются. Лицензии выданы с правом разработки в пределах всего контура 

подсчитанных и утвержденных запасов апатито-нефелиновых руд. Три месторождения – 

Олений Ручей, Куэльпор, Партомчорр – детально разведаны и находятся в государственном 

резерве. Также осуществляется программа поисково-оценочных и геологоразведочных работ 

на новых рудных участках: Снежный цирк, Вуоннемиок и др. Минимальное промышленное 

содержание полезного компонента по действующим кондициям составляет по разным 

месторождениям 7-8% Р2О5. Расчеты, проведенные специалистами Гипроруды по оценке 

минимального промышленного содержания полезного компонента в современных 

экономических условиях показали, что этот показатель должен находиться в диапазоне 13,5-

14,9% при вариантах бортового содержания Р2О5, равных 8,6 и 4%. 

Хибинская группа месторождений по разведанным запасам руд и содержанию 

полезных компонентов уникальна и не имеет аналогов в мире. Эксплуатируемые 

месторождения апатито-нефелиновых руд являются надежной сырьевой базой горно-

химической отрасли промышленности. Таким образом, эксплуатируемые месторождения 

апатито-нефелиновых руд Хибинской группы, наряду с фосфорным и алюминиевым сырьем, 

могут стать сырьевой базой для металлургической, химической и других отраслей 

промышленности при условии их комплексного использования и применения эффективной 

технологии переработки получаемых концентратов. 

В настоящее время рост производства апатитового концентрата направлен на 

расширение поставок на российские предприятия. Это послужило базой для восстановления 

работы многих российских заводов по производству минеральных удобрений в г.г. Балаково, 

Уварово, Мелеуз и увеличения производства на заводах минеральных удобрений в 

Воскресенске, Череповце, Новгороде. Однако доля поставок на российский рынок не 

превышает 50-60% выпускаемой продукции. 

При емкости российского рынка в 13,8 млн т в год и производственных возможностях 

выпуска ОАО «Апатит» апатитового концентрата до 9,5 млн т, на ОАО «Апатит» остро 

стоит вопрос о консолидации с предприятиями агропромышленного комплекса, а также 

строительстве завода по производству тройного суперфосфата. 

Потребление нефелинового концентрата в настоящее время ограничено мощностью 

ОАО «Пикалевского «Глинозема» – 1 млн т. Возможности ОАО «Апатит» составляют 4 млн 

при выполнении реконструкции нефелинового отделения фабрики. В настоящее время в 

соответствии с Соглашением о намерениях ОАО «Апатит» и ОАО «Пикалевское 

объединение «Глинозем» разрабатывается ТЭО строительства второго завода по 

производству глинозема. 

Таким образом, при комплексной переработке апатито-нефелиновой руды емкость 

внутреннего рынка была бы удовлетворена полностью в титановых пигментах, 

содопродуктах, редких землях и др. Имеющиеся прогнозы емкости внутреннего рынка по 

многим видам продукции показывают, что альтернативы удовлетворения потребности в них 

за счет апатито-нефелиновых руд не имеется. 

Экологическая ситуация в Кировско-Апатитском районе весьма сложная. Под 

хвостохранилища ОАО «Апатит» отводятся большие земельные площади, которые 

становятся источниками загрязнения атмосферного воздуха и водных ресурсов, притом, что 

хвосты апатито-нефелинового производства состоят из ценнейших компонентов. 

В таблице 2 приведен минералогический состав хвостов апатитового производства.  

 

Таблица 2 – Минеральный состав хвостов апатитового производства 

Минерал Апатит Нефелин Эгирин Сфен 
Титано-

магнетит 

Полевые 

шпаты 

Содержание, % 4,0-8,0 55,0-65,0 7,0-10,0 1,5-3,0 2,0-3,0 8,0-12,0 
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Такая ситуация не только отрицательно сказывается на экологической обстановке в 

Кировско-Апатитском районе, нанося значительный ущерб окружающей среде, но и является 

существенным препятствием дальнейшего развития ОАО «Апатит». Нерациональное 

использование апатито-нефелиновых руд приводит к недополучению важной продукции и 

противоречит принципам рационального недропользования: ограниченность и 

невозобновляемость запасов полезных ископаемых обуславливают необходимость их 

комплексного использования. Апатито-нефелиновые руды являются комплексным сырьем, 

характеризуются сложным минералогическим составом, в них содержится около 20 

химических элементов: фосфор, алюминий, железо, титан, ванадий, редкие земли и другие. 

Емкость рынка в большинстве этих элементов удовлетворяется не полностью. 

Учитывая большие запасы нефелина в Хибинах, а также переход алюминиевой 

промышленности на отечественное сырье, проблема производства нефелинового 

концентрата является первоочередной. Решение этой проблемы откроет перспективу 

непосредственной переработки хвостов обогатительных фабрик ОАО «Апатит». 

Эффективность комплексной переработки нефелина во многом определяется возможностью 

получения на его основе вяжущих и строительных материалов. Фактический коэффициент 

комплексности использования апатито-нефелиновых руд составляет около 0,5. Коэффициент 

комплексности, рассчитанный при полном извлечении нефелина и комплексной его 

переработки по существующей технологии – 0,8. В случае получения из апатито-

нефелиновых руд наряду с апатитовым и нефелиновыми концентратами также сфенового, 

титаномагнетитового и эгиринового концентратов и комплексной переработки их по 

разработанной к настоящему времени технологии с извлечением всех полезных 

компонентов, коэффициент комплексности повысился бы до 0,9. 

Еще одним крупным регионом России, где уже несколько столетий интенсивно 

развиваются различные отрасли промышленности, являются территории Урала и 

Предуралья. Так, в XVIII веке был дан старт промышленному развитию на территории 

современной Удмуртской Республики [7]. В конце этого века территорию современной 

Удмуртии составляли Глазовский, Елабужский, Сарапульский и Малмыжский уезды 

Вятской губернии. В 1804 г. вышел указ об обьединении Вятской и Пермской губерний в 

единое генерал-губернаторство, что привело к существенному изменению в системе 

управления заводами. В 1807 г. окончательно была упразднена Берг-коллегия, которой 

подчинялись Воткинский и Ижевский казенные заводы. С этого периода вместо коллегии 

был учрежден при Министерстве финансов Горный департамент, в ведение которого и 

перешел Воткинский завод. С 1828 г. он стал составлять самостоятельный горный округ, 

вследствие чего заводские конторы были подчинены окружным начальникам. 

Летом 1807 г. под руководством горного инженера А.Ф. Дерябина на Ижевском 

заводе было начато строительство оружейного производства, в результате чего в 1808 г. этот 

завод был передан в Военное министерство [6]. Производство оружия нарастало медленно: в 

1807 г. было собрано всего 7 пехотных ружей, 5 пистолетов, 6 солдатских тесаков, в 1808 г. – 

25 ружей, 14 пистолей и 14 тесаков. В 1811 г. было уже заварено 2412 стволов, но из-за 

большого брака до конечной продукции довели только половину. В 1855 г. здесь был 

внедрен новый способ получения железа, вследствие чего брак при изготовлении стволов 

сократился более чем втрое. В итоге за 1809-1866 гг. на заводе изготовили более одного 

миллиона ружей и винтовок. 

Таким образом, хотя в первой половине XIX века в Удмуртском крае продолжало 

преобладать мануфактурное производство и использовался преимущественно 

принудительный труд, в этот период он становится одним из центров тяжелой 

промышленности Урала, возрастает его роль в развитии металлургии и металлообработки, 

оружейной промышленности. Это происходит за счет расширения и совершенствования 

крупной казенной мануфактуры. Причем, строились не только казенные, но и частные 

предприятия вышеперечисленных отраслей, а также предприятия химической и легкой 

промышленности. Иначе говоря, начиная с первой половины XIX века, Удмуртия 



429 

постепенно превращается из аграрного в аграрно-промышленный район России. Кроме 

этого, развивается торговля и транспорт, налаживаются связи со Средней Азией, Сибирью, 

Китаем, а также со странами Запада. 

Удмуртская Республика, этот старопромышленный регион, в настоящее время 

является субъектом Российской Федерации – одной из 22 республик в составе Российской 

Федерации (с учетом недавнего присоединения к России Республики Крым). Как отдельное 

территориальное образование она возникла 4 ноября 1920 г. в виде Вотской автономной 

области, 1 января 1932 г. была переименована в Удмуртскую автономную область, 28 

декабря 1934 г. преобразована в Удмуртскую АССР, а с 11 октября 1991 г. преобразована в 

Удмуртскую Республику в составе Российской Федерации. Столицей региона является город 

Ижевск с численностью населения около 611 тыс чел. 

Удмуртская Республика расположена в западной части Среднего Урала, в междуречье 

Камы и Вятки, и занимает площадь 42,1 тыс. км2, что составляет 0,25 % общей площади 

Российской Федерации.  

Удмуртская Республика имеет все виды транспортных сообщений с другими 

регионами России. Транспортная сеть включает в себя 777 км железных дорог, 6302 км 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе с твердым покрытием – 6028 км, 180 

км судоходных речных путей с выходом на Каспийское, Черное и Балтийское моря. 

Важнейшие пристани – Камбарка и Сарапул. Судоходство по реке Кама – в пределах 

республики. Республику пересекает 12 магистральных газопроводов и 4 магистральных 

нефтепровода. 

Природа Удмуртии по растительному покрову относится к таежной зоне: почти 

половина территории покрыта лесами, в основном хвойными. Республика богата нефтью, 

торфом, строительными материалами, открыты запасы каменного угля. Отмечены 

рудопроявления меди, железа, марганца, минеральных красок. Распространены известняки, 

глины, пески, гравий. Основные отрасли промышленности – нефтедобыча, производство 

машин и оборудования, производство пищевых продуктов, металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий, производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования. В сельском хозяйстве – зерноводство, 

льноводство, овощеводство, производство мяса, молока и яиц.  

Важнейшим итогом развития экономики Удмуртии в XXI веке стало стабильное 

поступательное развитие ее в составе России, когда Удмуртия демонстрировала устойчивый 

рост её основных экономических показателей. 

С 2001 по 2012 гг. валовой региональный продукт увеличился в 5,4 раза, налоговые 

поступления – в 7,8 раза. Доходы консолидированного бюджета республики выросли в 5,7 

раза, инвестиции в основной капитал – 4,9 раза. С 2003 г. Удмуртия стала самодостаточной 

республикой, которая отчисляет в бюджет Российский Федерации более половины 

поступающих налогов. 

 

Таблица 3 – Динамика объема выпуска промышленной продукции Удмуртии,  

млрд руб. 

2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2012 г. 

54,8 129,1 159,9 200,2 226,9 202,0 230,6 270,8 

 

Объем продукции и услуг в промышленности за указанный период времени в 

действующих ценах вырос в 4,9 раза, среднегодовой прирост составил 15,6% (таблица 3). На 

промышленных предприятиях осваивались новые изделия, реализовывались инвестиционные 

проекты, направленные на повышение качества, технологичности и конкурентоспособности 

продукции, энергосбережение и охрану природы. Нефтяники Удмуртии, ежегодно наращивая 

добычу нефти, извлекли из недр Республики 106,3 млн тонн углеводородного сырья. 
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Удмуртия, несмотря на промышленное освоение ее территории и определенные 

достижения в сфере развития промышленного производства, была и остается аграрной 

республикой. Природно-климатические условия региона позволяют здесь развивать 

многоотраслевое сельское хозяйство, а также производить продукты питания и сырье для 

перерабатывающей промышленности. По климатическим условиям, обеспеченности 

растений теплом и влагой территория Удмуртской Республики разделена на три 

агроклиматических района – северный, центральный и южный [8]. На развитие аграрного 

сектора региональной экономики в XXI веке привлечено свыше 60 млрд рублей, в том числе 

объем финансовой помощи сельским товаропроизводителям из консолидированного 

бюджета Удмуртии вырос более чем в 6 раз. Национальный проект «Развитие АПК» и 

Государственная программа развития сельского хозяйства с 2005 г. позволили при 

бюджетной поддержке построить и реконструировать 222 объекта животноводства, 

приобрести 12 600 голов высокопродуктивного крупного рогатого скота. За указанный 

период времени парк сельскохозяйственной техники пополнился 3825 тракторами и 

комбайнами. 

По программе строительства жилья для сельских жителей построены или 

приобретены 2034 дома, в том числе 737 – для молодых семей или специалистов. 

Комплексно развивались сельские поселения. С 2001 г. здесь введено в эксплуатацию 260 

объектов, из них 142 объекта народного образования, 29 – здравоохранения, 24 – культуры, 

32 – социального обслуживания, 30 – крупных спортивных сооружений.  

Благодаря постоянным мерам государственной поддержки среднегодовой темп роста 

валовой продукции за 2001-2012 гг. в аграрных хозяйствах всех категорий составил около 

15% (в действующих ценах). В республике к уровню 2000 г. более чем на 28% выросло 

производство мяса, 23% – молока, 60% – яиц, в сельскохозяйственных организациях 

соответственно на 83, 48 и 67%. Средний годовой удой молока от 1 коровы в общественном 

секторе составил 4680 кг, против 2617 кг в 2000 г. В итоге республика вошла в десятку 

лучших субъектов России по производству мяса крупного рогатого скота, свиней, молока, 

продуктивности скота и птицы в промышленном животноводстве, численности крупного 

рогатого скота (в т.ч. коров) и свиней в сельскохозяйственных организациях. 
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ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

ОПТИМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ БЕЛАРУСИ 

 

Система энергоснабжения Беларуси является в основном углеводородной, так как её 

основу составляют тепловые электростанции, работающие на углеводородном топливе – 

природном газе. Такие генерирующие источники, как гидроэлектростанции, 

ветроэнергоустановки и прочие имеют незначительный удельный вес и в будущем доля их 

существенно не увеличится. Новой инновационной технологией, на базе которой 

значительно увеличится удельный вес генерирующих источников, можно считать ядерную. 

Для Беларуси такую технологию можно считать инновационной не только потому, что в 

Беларуси нет атомных электростанций, но и потому, что будет введена в эксплуатацию новая 

модель её – реактор 3-го поколения с плюсом. Атомная электростанция мощностью в 2400 

МВт должна быть введена в 2020 г., в результате чего удельный вес выработки 

электроэнергии на базе АЭС в общей выработке составит примерно 40 %. 

Ввод АЭС не приведёт к снижению среднего удельного расхода топлива в 

энергосистеме, так как КПД АЭС составляет примерно 34 %, что значительно меньше 

среднего КПД по энергосистеме и КПД современных инновационных технологий на базе 

природного газа. Если для данного КПД удельный расход топлива составляет 0,3617 

кг у.т.\кВтч, то для действующей энергосистемы удельный расход равен 0,254 кг у.т./кВтч, 

что соответствует КПД 48,4 %. Однако для АЭС характерна гораздо меньшая величина 

стоимости ядерного топлива, чем природного газа. Цена ядерного топлива определяется 

стоимостью природного урана и затрат на его переработку в ядерное топливо. В настоящее 

время стоимость природного урана оценивается в интервале от 100 до 200 долл\кг и 

соответственно, если ядерное топливо привести к условному, то стоимость его получим в 

размере 30-40 долл\т.у.т. и в перспективе с учётом удорожания урана можно стоимость его 

принять равной, скажем, 50 долл\т.у.т. Цена природного газа для ТЭС Белорусской 

энергосистемы составляет примерно 250 долл\1000 куб.м, что эквивалентно 230 долл\т.у.т. 

Таким образом, стоимость ядерного топлива оказывается примерно в 5 раз меньше 

стоимости природного газа. Заметим, что измерение ядерного топлива в условном топливе 

предпочтительнее, чем измерение в натуральных единицах, так как на АЭС мира 

используется ядерное топливо с различным уровнем обогащения, например от 2 до 5 % и 

стоимость этого топлива будет различной. Чем выше уровень обогащения, тем выше 

стоимость ядерного топлива. Приведение к условному топливу позволяет оценивать 

эффективность использования ядерного топлива независимо от степени обогащения.  

Другой инновационной технологией, на базе которой будет развиваться и развивается 

уже сегодня система энергообеспечения, является когенерация, под которой понимается 



432 

комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на базе газопоршневых и 

газотурбинных двигателей. Когенерационная генерирующая установка (КГУ) может 

сооружаться в составе энергосистемы и она имеет такой же статус, как и все другие 

электростанции энергосистемы. Она может размещаться на предприятии или в организации, 

которые являются потребителями энергии, и может сооружаться независимым 

производителем с целью продажи энергии и получения прибыли [1]. Размещение КГУ в 

энергосистеме, предполагает, что энергосистема формирует свою стратегию развития, 

опираясь не только на централизованные источники крупной мощности, но и на 

децентрализованные, размещаемые вблизи потребителей энергии. Эти установки могут 

размещаться, например, в малых и средних городах, энергоснабжение которых 

осуществляется по раздельной схеме. Если предположить, что теплоснабжение их 

осуществляется от современных котельных, что далеко не так, то при КПД их равном 90%, 

удельный расход топлива на отпуск тепла составит 160 кг у.т./Гкал. Электроэнергию они 

будут получать от энергосистемы. Однако потребители указанных городов обеспечивают 

выработку только конденсационной электроэнергии и поэтому удельный расход топлива 

следует определять по конденсационной выработке, который будет определяться затратами 

на Лукомльской ГРЭС, Березовской ГРЭС, Минской ТЭЦ-5 и конденсационной выработкой 

на ТЭЦ. Примем удельный расход топлива равным примерно 0,3 кг у.т./кВт∙ч. С учётом 

потерь энергии в электрических сетях, равных 10%, удельный расход топлива относительно 

полезно отпущенной электроэнергии составит 0,3∙1,1 = 0,33 кг у.т./кВт∙ч. Принимая цену 

топлива на уровне 230 долл/т.у.т., получаем топливную составляющую себестоимости 

полезного отпуска электроэнергии как 0,33кг у.т./кВтч·230 долл/т.у.т. = 7,59 цент/кВт∙ч. 

Топливная составляющая в себестоимости производства электроэнергии составляет 

примерно 80% в себестоимости производства, а в себестоимости полезного отпуска 

примерно 60 %. Тогда себестоимость полезного отпуска составит 12,65 цент/кВтч. Эта 

величина является основой для определения среднего тарифа на электроэнергию, если его 

определять по схеме «издержки +». Принимая рентабельность равной, скажем, 0,1 , получаем 

средний тариф в размере 13, 91 цент/кВтч.  

При энергоснабжении от КГЭУ, имеющей общий энергетический КПД порядка 90 %, 

при физическом методе разделения затрат удельный расход топлива на отпуск 

электроэнергии составит 0,136 кг у.т./кВт∙ч и теплоэнергии – 160 кг у.т. /Гкал. Принимая 

потери электроэнергии в сетях равными 1 %, получаем удельный расход топлива на полезно 

отпущенную электроэнергию 0,136∙1,01 = 0,138 кг у.т./кВт∙ч. Топливная составляющая 

себестоимости полезного отпуска составит 0,138 кг у.т./кВт∙ч·230 долл/т.у.т. = 3,174 

цент/кВт∙ч. Принимая её удельный вес в себестоимости полезного отпуска равной примерно 

0,75 получаем себестоимость полезного отпуска электроэнергии как 4,232 цент/кВт∙ч. При 

том же уровне рентабельности тариф составит 4,232·1,1 = 4,66 цент/кВт∙ч. Как видно, в 

данном случае тариф получается в 13,91:4,66 = 2,98 раза меньше, чем для централизованной 

системы энергоснабжения на базе конденсационной выработки для централизованной 

системы. Это объясняется двумя причинами. Первая – более низкие топливные затраты для 

КГЭУ, вторая – отсутствие (или незначительная величина) затрат на покрытие потерь в 

сетях. Таким образом, переход на децентрализованную систему энергоснабжения 

благоприятствует существенному снижению тарифа на электроэнергию по сравнению с 

существующей централизованной системой энергоснабжения. 

Третьей важной составляющей инновационного развития системы энергоснабжения 

являются генерирующие источники на базе возобновляемых энергоресурсов, к каковым 

относятся гидроресурсы, ветер, солнце, биомасса, геотермальные ресурсы.  

Себестоимость электроэнергии, особенно для первых трёх особенно мала, так как не 

требуется ископаемого топлива. Однако могут потребоваться более высокие капитальные 

затраты по сравнению с традиционными ТЭС и эти затраты могут вызвать удорожание 

электроэнергии. Однако тенденция удельных капитальных затрат такова, что они снижаются 

по мере освоения производства этих источников энергии. Так, например, ещё 5 лет назад 
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удельная стоимость фотовольтаических установок была равна 6-7тыс долл/кВт, то сегодня 

она в несколько раз меньше и по этому показателю может конкурировать с ТЭС. Однако из-

за гораздо меньшего числа часов использования установленной мощности их 

конкурентоспособность остаётся под вопросом. Необходимо иметь в виду, что 

энергетический потенциал ВИЭ в Беларуси не безграничен. Так экономический потенциал 

ГЭС составляет примерно 250 МВт и это всего 4 % от нынешнего максимума нагрузки. 

Оценки потенциала ветроэнергоустановок противоречивы. Из-за случайного характера ветра 

ВЭУ могут быть использованы только для снижения расхода топлива на станциях системы, а 

не для обеспечения баланса мощности в ней. Аналогичная ситуация с солнечными 

установками. Что касается биомассы, то здесь ситуация иная. Оценки потенциала даются в 

интервале 5-10 %, если учитывать отходы животноводства, древесные отходы, фитомассу и 

др. Во всяком случае, указанные возобновляемые энергоресурсы следует вовлекать в 

энергобаланс страны, применяя там, где это нужно меры стимулирования. 

Благодаря научно-техническому прогрессу энергоэкономические характеристики 

использования этих ресурсов постоянно улучшаются. Общий экономический энергетический 

потенциал гидроресурсов оценивается в 250 МВт, который может быть освоен к 2020 г. В 

области использования ветровых ресурсов имеется опыт на базе нарочанских ВЭУ, ВЭУ под 

Новогрудком и других установок. Удельный вес таких источников будет увеличиваться. 

Энергия солнца также будет вовлекаться в энергобаланс страны по мере улучшения 

энергетических характеристик солнечных панелей и их удешевления. Вклад всех видов 

возобновляемых источников может быть оценен в перспективе не более, чем 10-15 %. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Инновационное развитие экономики республики, определенное как стратегическое 

направление, осуществляется в соответствии с теоретическими подходами и принципами, 

получившими практическую апробацию в ряде стран. Оказывается государственная 

поддержка модернизации производства, процессам внедрения технологических инноваций, 

направленных на повышение эффективности имеющихся производств и ориентированных на 

создание нового продукта. Идет процесс формирования рынков инвестиций и инноваций, 

создаются новые организационные формы реализации инноваций на основе кластерных 

построений и т.д.  

Однако, по нашему мнению, существует ряд факторов, теоретического и 

практического характера, которые необходимо учитывать при определении стратегии 

инновационного развития в экономике республики. 
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Любой процесс экономических преобразований  имеет национальную специфику и 

конкретно исторические условия реализации, в которых базовые принципы инновационного 

развития могут, как минимум, изменять приоритетность своего воплощения. Например, 

развитие конкуренции и индекс экономической свободы в ряде зарубежных моделей 

развития занимают первостепенное значение. Тогда же как в переходной от командно-

административной к социально-ориентированной рыночной экономике такой приоритет 

изменяется под воздействием множества противодействующих факторов.  

Одним из таких факторов, оказывающих существенное значение на инновационное 

развитие республики, по нашему мнению является сложившаяся система организационно-

экономических отношений, обеспечивающая реализацию приоритета национальных, 

общественных экономических интересов. Соответственно этой системе формируются и 

показатели, и механизм реализации инновационных преобразований. В результате 

эффективность инновационных преобразований оценивается не в рыночных показателях – 

удовлетворение потребностей, доходность, возмещение затрат и пр., а как выполнение 

плановых показателей – объем освоенных инвестиций, сроки модернизации и т.д. Тем самым 

изменяются условия оптимального функционирования системы управления инновационным 

развитием. Поскольку речь идет о социальной системе, механизм управления должен 

обеспечивать реализацию жизненно важных интересов каждого из субъектов данной 

системы, не ущемляя при этом интересы других и не противопоставляя их друг другу. 

Одним из условий повышения эффективности деятельности субъектов хозяйствования 

является преодоление и разрешение противоречий жизненно важных интересов личности, 

общества и государства. В зависимости от вида господствующей экономической системы – 

рыночной или командно-административной – разрешение противоречий интересов 

реализуется через стихийный или сознательный тип механизма управления. В первом случае 

упорядочивающее воздействие на систему является усредненным результатом случайного 

столкновения и реализации интересов каждого из субъектов (элементов) экономических 

отношений. Сознательный тип механизма управления на основе выявления 

противоречивости экономических интересов обеспечивает их координацию и превращение 

множественности случайных актов в целенаправленную деятельность. Созданная в 

республике модель социально-ориентированной рыночной экономики, сохраняющая 

значительную долю государственного регулирования и является таким отражением 

конкретно исторических, но национальных особенностей и условий, которые нужно 

учитывать при разработке и реализации стратегии инновационного развития.  

При оценке конкретно исторических условий и особенностей экономики республики 

следует учитывать стартовый уровень развития, с которого начинается переход к 

инновационному процессу преобразований. Если для ряда государств инновационное 

развитие начиналось с инвестирования в основной капитал (перенос производств в страны с 

дешевой, но не квалифицированной рабочей силой), то республика обладала развитым 

производственным компонентом и квалифицированными трудовыми ресурсами. Этот 

аспект, на наш взгляд, следует учитывать при разработке и реализации стратегии 

инновационного развития, а именно – при определении приоритетности в модернизации 

экономики.  

При постановке задачи проведения модернизации в республике, прежде всего, 

следует исходить из основной характеристики инновационной экономики, в которой 

главную роль в создании прибыли играет интеллект, информационная среда, а не 

материальные факторы и концентрация финансовых ресурсов. Поэтому основным в процессе 

формирования инновационной экономики является замещение в национальном богатстве 

материального (физического и природного) капитала – человеческим, интеллектуальным 

(совокупным работником). Соответственно приоритетным в развитии инфраструктуры 

инновационной экономики республики должна стать модернизация и повышение 

эффективности человеческого капитала, за счет которого как создаются новые технологии, 

так и обеспечивается их эффективное использование.  
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Практика осуществления инновационных преобразований в республике со всей 

остротой обнажила болевую точку экономики – проблему реализации произведенной 

продукции. Косвенно эта проблема обозначает и подтверждает самое значимое направление 

для республики в процессе инновационных преобразований в соотношении «модернизация 

производства» или «модернизация и повышение эффективности человеческого капитала». 

Развитие человеческого капитала позволит реализовать один из основных принципов 

инновационной экономики – разнообразия рынков – интеллектуальной собственности, 

интеллектуального труда и конкурентоспособных профессионалов высокой квалификации, 

знаний и идей. Помимо технологических будут развиваться социальные, организационные и 

маркетинговые виды инноваций.  

При реализации любого процесса преобразований особое значение имеют социально-

экономические механизмы, обеспечивающие достижение стратегических и тактических целей. 

Инновационное развитие экономики в этом плане может быть реализовано при условии создания 

социально-экономических механизмов, обеспечивающих модернизацию экономики через и за 

счет активизации человеческого капитала. Соответственно, стратегия инновационных 

преобразований должна включать разработку адекватных целям механизмов управления. 

Во-первых, поскольку речь идет о социальной системе, механизм управления должен 

обеспечивать реализацию жизненно важных интересов каждого из субъектов данной системы, не 

ущемляя при этом интересы других. Разрешение противоречий интересов в этом случае может 

достигаться за счет определения и формулировки общей единой цели, достижение которой, в тоже 

время, обеспечит реализацию интересов каждого отдельного субъекта. Соответственно 

стимулирование инновационного развития должно предусматривать заинтересованность прежде 

всего исполнителей.  

Во-вторых, данный механизм должен включать совокупность элементов, которые смогут 

на основе изучения множества экономических интересов, формулировать общую целевую 

направленность деятельности всех и каждого. При сохраняющейся противоречивости интересов 

эти элементы системы должны обеспечивать управление их координацией и реализовывать 

функцию корректировки единой целевой направленности деятельности каждого.  

В-третьих, необходима система показателей, моделирующая достижение единой цели и 

отражающая неразрешенные в процессе функционирования противоречия экономических 

интересов. Соотношение первых и вторых позволяет оценить эффективность функционирования 

социально-экономического механизма развития, степень достижения единства противоположных 

экономических интересов личности, общества и государства. Для экономической системы страны 

в качестве целевых показателей развития используются макроэкономические данные – рост ВВП, 

объемы выпуска промышленной и сельскохозяйственной продукции, уровень инфляции и 

безработицы и т.д. В тоже время, неадекватное отражение в используемых показателях 

противоречий интересов может приводить к снижению эффективности функционирующего 

механизма управления, а зачастую и к его деформации в силу специфики именно социально-

экономических систем.  

Это может происходить в силу того, что, в-четвертых, социально-экономические системы 

являются сложными образованиями, имеющими в своей структуре множественность подсистем, 

сохраняющих способность формировать свой внутренний механизм самоуправления. В результате 

в структуре централизованного управления могут функционировать стихийные механизмы 

реализации экономических интересов и по целевому направлению и по методам достижения цели, 

отличающиеся от общенациональных. 

В силу этого актуальным становится определение таких показателей, которые могут 

раскрывать наличие противоречий между интересами личности, общества и государства, 

характеризовать тенденции в процессе их развития и возможно проявляющиеся пути их 

разрешения. На основе анализа процессов и показателей противоречивости развития возможно 

внесение корректив как в систему методов и способов управления, так и целевых направлений 

функционирования самого социально-экономического механизма. 
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Поэтому при формировании эффективного социально-экономического механизма 

инновационного развития экономики республики необходимо реализовать еще одно 

методологическое условие. В-пятых, следует учитывать, что формируется механизм управления 

социально-экономическим организмом, показатели развития которого не всегда имеют 

экономическое выражение, но обязательно имеют экономические причины и содержание. Иными 

словами, при оценке эффективности функционирования социально-экономического механизма 

управления и инновационного развития экономики республики необходимо рассматривать 

показатели, зачастую внешне отражающие социально-правовые характеристики состояния 

общественного развития, но скрыто оценивающие степень нереализованности экономических 

интересов, недостатки методов управления, усиливающих противоречия общественных и личных 

интересов.  

Одним из таких показателей является уровень теневой экономики. Еще в условиях 

командно-административной системы этот показатель отражал степень нереализованных 

потребностей населения и механизм реализации экономических интересов. Правовые нормы 

относили теневую экономику к сфере противоправной деятельности также как, например, 

валютные операции и не учитывали, что это механизмы рыночного регулирования отношений. 

Изменение социально-экономической системы позволило использовать эти экономические 

механизмы в интересах удовлетворения потребностей населения, развития финансово-кредитной 

и банковской систем общества. 

В современном развитии экономики республики появляются иные процессы, отражаемые в 

социальных, правовых и иных показателях, но реально, на наш взгляд, характеризующие 

неэффективность механизма социально-экономического управления и координации 

противоречивыми экономическими интересами личности, общества и государства. Примером 

могут служить данные о распространении различных форм коррупции, действий субъектов 

хозяйствования в сфере легализации, «отмывания» оборотных денежных средств. Существующий 

социально-экономический механизм «порождает», на наш взгляд, эти процессы в силу введения 

ограничений на распоряжение субъектами хозяйствования полученной в валюте выручки или 

попыток сдерживания цен при рыночных механизмах регулирования спроса и предложения, в 

связи с зачастую завышенной нормой бюджетного финансирования и т.д. 

Иными словами, формирование эффективного социально-экономического механизма 

инновационного развития экономики республики должно учитывать необходимость реализации 

ряда перечисленных методологических условий, определения показателей и их мониторинга с 

позиции анализа экономических причин и особенностей удовлетворения жизненно важных 

экономических интересов личности, общества и государства.    

На основании изложенных методологических подходов формирование и реализация 

стратегии инновационного развития экономики республики будут более эффективны при 

выделении в качестве приоритетного такого направления как модернизация человеческого 

капитала. На этой основе станет возможным формирование разнообразных рынков 

(инновационной продукции, интеллектуальной собственности, инвестиций, новых 

организационных форм, услуг и пр.). Повысится эффективность деятельности по модернизации 

производства, замены физически и морально устаревшего оборудования.  

Условием реализации приоритетности такого фактора как модернизация человеческого 

капитала будут – разработка социально-экономических механизмов стимулирования творческой 

активности человека; формирование системы управления, обеспечивающей баланс 

индивидуальных и общественных экономических интересов; переориентация системы подготовки 

кадров на выпуск специалистов внешнеэкономической деятельности, менеджеров и 

маркетологов.  

  



437 

Соколова Галина Николаевна,  
доктор социологических наук, профессор,  

ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси» (г. Минск, Республика Беларусь) 

 

МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ РЫНКА ТРУДА К СТРУКТУРНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Основные векторы структурных изменений экономики обусловлены переходом к 

новым технологическим укладам, изменением соотношения в сфер рыночных и нерыночных 

услуг, диверсификацией различных форм хозяйствования. Ведущие экономисты Российской 

Федерации и Республики Беларусь выделяют два вида реструктуризации экономики: 

защитную, связанную с селекцией нерентабельных предприятий, и программную, связанную 

с системной реструктуризацией с помощью банкротства и ликвидации нерентабельных 

производств. Соответственно, механизмы адаптации рынка труда к структурным изменениям 

многообразны и включают: количественную, ценовую, качественную и институциональную 

типы подстройки. Количественная подстройка означает изменение объемов используемых 

трудовых ресурсов, которые могут быть измерены через численность работников или 

ресурсы рабочего времени. Качественная подстройка отражает функциональную и 

профессиональную мобильность рабочей силы, т.е. реакцию рынка образовательных услуг 

на структурные изменения экономики. Ценовая подстройка предполагает дифференциацию 

заработной платы в разрезе отраслей (видов экономической деятельности). Это обеспечивает 

перелив рабочей силы между секторами экономики и обусловливает изменение ее 

структуры. Институциональная подстройка предполагает оптимизацию сравнительных 

издержек, которые сопровождаются названными механизмами адаптации. Элементами 

институциональной подстройки рынка труда являются: ставка минимальной заработной 

платы; индексация заработной платы; БПМ, МПБ и др. Использование механизмов 

подстройки рынка труда зависит от выбранной формы реструктуризации экономики [1; 2]. 

В Республике Беларусь основными инструментами реструктуризации выступают 

консолидация и объединение предприятий, модернизация производств преимущественно за 

счет бюджетных средств и программ. То есть в результате, на базе сохранения крупных 

государственных производств реализуется попытка их комплексной модернизации за счет 

внесения изменений в производственную программу действующих предприятий. Это 

принципиально не меняет структуру экономики по видам экономической деятельности, так 

как рыночные институты селекции не работают (банкротство, высвобождения, дробление 

предприятий, приватизация). Белорусский рынок труда отдает приоритет количественной 

подстройке его элементов в процессе структурных изменений в экономике, в большей 

степени маневрируя количеством рабочего времени, нежели численностью занятых. В 

среднесрочном и долгосрочном периодах подстройка осуществляется благодаря сохранению 

избыточной численности персонала на предприятиях, что сопровождается снижением 

производительности труда (в натуральном и трудовом измерениях). В итоге цена адаптации 

переносится с более узкого сегмента экономически активного населения (безработных) на 

более широкий массив – работников, чей труд используется нерационально или на результат 

труда которых нет платежеспособного спроса в экономике [2, с. 41-56].  

Механизмы количественной подстройки белорусского рынка труда связаны с 

сохранением избыточной рабочей силы, с использованием инструментов, обеспечивающих 

стабильность занятости. Это вторичная занятость, различные формы гибкой занятости, 

занятость в условиях трудового контракта и другие, которые изучаются в ходе 

социологических опросов. В целом, занятость в Беларуси характеризуется традиционностью 

форм. Так, почти 90% работников трудятся по найму и примерно столько же работают 

полный рабочий день/неделю. Несмотря на преобладание контрактной формы найма (по 

трудовым контрактам работают 2/3 респондентов), занятость у одного работодателя нередко 

приобретает постоянный характер. Отметим, что руководство белорусских предприятий и 
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организаций, по данным опроса работающего населения, практически не прибегает к 

сокращению штата работников, а использует такие ценовые стратегии поддержания 

стабильной занятости, как снижение или несвоевременность оплаты труда, вынужденные 

социальные отпуска, сокращение рабочего времени. Однако такие меры не являются 

повсеместными и затрагивают относительно небольшую (примерно 15%) долю работающих 

белорусов [3, с. 121-127].  

Механизмы качественной подстройки выявляются в расширении рынка 

образовательных услуг, в первую очередь, расширении сферы высшего образования, 

связанного с формированием отраслей пятого технологического уклада. Закономерность 

профессионально-отраслевого взаимодействия при возникновении и развитии новых 

отраслей пятого уклада состоит в том, что этот чрезвычайно трудоемкий и капиталоемкий 

процесс занимает, как правило, весьма продолжительное время. Сейчас молодые, но уже 

оформившиеся отрасли еще не в полной мере обеспечиваются профессиональным 

содержанием. На нынешнем этапе, отрасли пятого технологического уклада выступают как 

бы опережающим компонентом профессионально-отраслевого взаимодействия. Но 

постепенно профессиональное содержание новых отраслей не только заполняет весь их 

объем, но и выходит за его рамки в силу того, что процесс появления новых профессий 

значительно менее трудоемкий по сравнению со становлением отраслей. Опережение 

профессиональным компонентом отраслевой структуры занятости явится свидетельством 

перехода к шестому технологическому укладу.  

По данным государственной статистики и республиканского социологического 

мониторинга (в период 2008-2013 гг.) белорусская экономика характеризуется, во-первых, 

равномерным распределением рабочей силы во вторичном, третичном и набирающем силу 

четвертичном секторах экономики; во-вторых, наличием профессионально-отраслевого 

рассогласования между рынком образовательных услуг и рынком труда. По данным опроса, 

имеет место относительно высокий уровень занятости не по специальности, полученной в 

учебном заведении (около 30% занятого населения). В субъективном контексте, данный 

разрыв заложен в целевой структуре отношения к образованию, где доминируют 

инструментальные факторы, связанные с получением образования для трудоустройства. 

Объективно, это может объясняться отставанием подстройки рынка образовательных услуг 

по отношению к формированию рынка труда, связанного со становлением пятого 

технологического уклада [4, с. 72-106]. Рассогласование профессионально-отраслевого 

взаимодействия на белорусском рынке труда, с одной стороны, свидетельствует, о том, что 

пятый технологический уклад находится в начале своего становления. Но с другой, 

обнаруживает проблему консервативности рынка образовательных услуг, по-прежнему 

настроенного на отрасли четвертого технологического уклада (третичный сектор). Вопросы, 

растет ли при этом в экономике спрос на высококвалифицированную рабочую силу, какие 

рабочие места создаются в процессе реструктуризации белорусской экономики, не 

наблюдается ли переинвестирование в человеческий капитал, остаются открытыми. 

Механизмы ценовой подстройки рынка труда к структурным изменениям в 

экономике предполагают, как отмечалось ранее, дифференциацию заработной платы в 

разрезе отраслей (видов деятельности), что обеспечивает перелив рабочей силы между 

секторами экономики и обусловливает изменение структуры занятости. Особенностью 

адаптации белорусского рынка труда является жесткая ценовая подстройка на макроуровне в 

сочетании с гибкой на микроуровне за счет отсутствия долгосрочной количественной 

подстройки. В совокупности со слабой конкуренцией за рабочие места, это не создает 

достаточных сигналов для изменения структуры занятости в экономике Республики 

Беларусь. В экономическом контексте заработная плата является центральным инструментом 

действия законов спроса и предложения на рынке труда. В контексте социальной политики 

заработная плата должна мотивировать экономическое поведение индивида, как перебор 

экономических альтернатив с целью рационального выбора, через реализацию 

воспроизводственной, стимулирующей, регулирующей и социальной функций. 
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Анализ функций, через реализацию которых заработная плата влияет на материальное 

положение и ценностные ориентации индивидов, позволяет заключить, что в условиях 

структурных изменений в экономике, заработная плата становится одним из главных 

мотивирующих факторов экономического поведения индивидов. Само же экономическое 

поведение индивидов, в силу несоответствия низкой оплаты труда и высокой стоимости 

жизни, приобретает вынужденный характер и определяется по критериям количества и 

качества дополнительных работ и подработок. Очевидно, данное положение вещей 

сохранится до тех пор, пока оплата труда не придет в соответствие со стоимостью жизни, и у 

людей не сформируется личное представление о хорошей работе, связанное прежде всего с 

ее содержательными аспектами, при наличии достойной оплаты. 

Механизмы институциональной подстройки обеспечивают оптимизацию 

сравнительных издержек, вызванных действием количественного, качественного и ценового 

механизмов в ходе реструктуризации экономики. Амортизируя риск высокой безработицы и 

высвобождений, институциональная среда способствует замедлению структурных 

преобразований белорусской экономики, препятствует перераспределению рабочей силы по 

критерию экономической эффективности занятости. Сочетание высокой гибкости основных 

элементов рынка руда и низких темпов структурных преобразований экономики объясняется 

особенностями институционального строения белорусского рынка труда и механизмами его 

институциональной подстройки. Несмотря на то, что созданный институциональный каркас 

белорусского рынка труда соответствует международным стандартам и рекомендациям 

МОТ, в нем присутствуют основные участники и правила (органы по труду, занятости и 

социальной защите, профсоюзы, объединения нанимателей и др.), именно механизм 

институциональной подстройки белорусского рынка труда создает возможность его 

ослабленного стимула к реструктуризации экономики. Такие элементы институциональной 

настройки белорусского рынка труда, как индексация заработной платы (административный 

контроль за ее динамикой), высокий уровень налогообложения фонда оплаты труда, жесткая 

регламентация процедур найма и увольнения, наличие неявных трудовых контрактов 

(недозанятость – недооплата – вторичная и неформальная занятость – теневая оплата), 

слабый инфорсмент трудовых отношений на негосударственных предприятиях и у 

предпринимателей, амортизируют скорость и глубину процессов реструктуризации [2, с. 53-

54].  

Для того, чтобы рынок труда стимулировал структурные преобразования в экономике, 

необходимо перейти к долгосрочной количественной и качественной подстройкам, 

поддержав их соответствующими институтами на рынке труда. Основными векторами 

усилий должны стать: повышение эффективности использования рабочей силы; 

согласование рынка образовательных услуг и рынка труда; диверсификация инфраструктуры 

рынка труда, повышение его институциональной гибкости. Предполагается решение 

двуединой задачи: определить границы и методы государственного воздействия на 

экономику страны в таких пределах, чтобы не разрушить основы рыночной экономики 

сильным государством. 
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МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО 

БИЗНЕСА В РЕГИОНАХ РОССИИ 

 

Инновационное развитие во всех странах является необходимостью не только самих 

фирм и кампаний, но и заботой государства. От его результативности и эффективности 

зависит прогресс, конкурентоспособность и безопасность национальной экономики. Россия 

не входит даже в первую половину стран по индексу развития экономики знаний и индексу 

глобальной конкурентоспособности (рисунок 1). 

 

Показатель Место России

Данные Всемирного банка, 2012 г. (145 стран)

Индекс развития экономики 

знаний

55

Данные Всемирного экономического форума, 2013 

г. (144 страны)

Индекс глобальной 

конкурентоспособности

67

Позиционирование России в мире

 
Рисунок 1 – Индексы развития экономики знаний и глобальной конкурентоспособности. 

 

Главная причина – темпы инновационного развития. Несмотря на то, что в ней в 

настоящее время сформирован рынок венчурного капитала, однако его использование в 

качестве реальных инвестиций и, самое главное, преобразование в активы реального сектора 

находятся на очень низком уровне (рисунок 2). Малые инновационные предприятия не 

создаются, предприниматели не хотят рисковать. 

 
Рисунок 2 – Формирование, использование и преобразование венчурного капитала. 
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В связи с этим перед государством России стоит важнейшая задача – сформировать 

механизм мотивации предпринимателей к деятельности, которая для них является основной, 

сущностной. Именно инновационная деятельность определяет возможность и качество их 

существования. 

В России государственная поддержка малого инновационного бизнеса – 

разрозненный процесс, не имеющий целевой направленности, согласованности, гибкости и 

адресности. В результате по индексу инновационного развития российские регионы 

демонстрируют, к сожалению, явное отставание от желаемого уровня (таблица 1), за 

исключением Центрального федерального округа. 

 

Таблица 1 – Оценка инновационного развития федеральных округов 

№ Федеральный округ РФ 

Значение коэффициента, 

характеризующего 

инновационное развитие 

Уровень 

инновационного 

развития 
Расчетное Нормативное 

1 Дальневосточный  0,174 

Высокий – 

свыше 0,5; 

средний – от 

0,2 до 0,5; 

низкий – до 0,2 

низкий 

2 Приволжский  0,378 средний 

3 Уральский  0,481 средний 

4 Центральный  0,633 высокий 

5 Северо-Западный  0,359 средний 

6 Сибирский 0,308 средний 

7 Северо-Кавказский  0,115 низкий 

8 Южный  0,354 средний 

 

В представленной оценке инновационного развития регионов учтены не только инновации 

в сфере малого бизнеса, но и инновации в деятельности региональных администраций. 

Главная задача, которая стоит перед Россией в области формирования благоприятного 

режима для активизации инновационного процесса в предпринимательской среде - это 

формирование механизма поддержки малого инновационного бизнеса. 

В мировой практике сложились два вида механизмов – на основе принципов свободной 

конкуренции и на основе принципов партнерства. Оба себя зарекомендовали как действенные и 

результативные. В историческом аспекте пальму первенства держит первый вид механизма 

государственной поддержки малого инновационного бизнеса. Он сыграл огромную 

прогрессивную роль в период научно – технической революции после второй мировой войны. 

Однако в настоящее время многие государства, учитывая особенности нового этапа 

научно-технической и технологической революции, связанной со становлением экономики 

знаний, начинают отдавать предпочтение механизму поддержки малого инновационного бизнеса, 

реализуемому на принципах партнерства, позволяющему достичь синергетического эффекта, 

снизить издержки, обеспечить открытость информации и участвовать в общественном 

контроле, обмениваться опытом (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Механизм поддержки малого инновационного бизнеса в России. 

Механизм государственной поддержки малого инновационного бизнеса в России 

должен учитывать следующие характерные особенности. В виду активизации процессов 

демократизации и развития федеративных отношений, основными центрами поддержки 

малого инновационного бизнеса являются регионы, и поэтому дифференциация поддержки 

неизбежна. 

Роль государства заключается в российском варианте в формировании единой 

государственной инновационной политики, отражающей макростратегические направления 

инновационного развития, определяющие конкурентоспособность и безопасность 

национальной экономики. 

В настоящее время в официальных документах указано одиннадцать направлений 

инновационного прорыва, нацеленного на формирование новой технологической 

платформы. Разработка инноваций в рамках данных прорывных направлений, безусловно, 

должна финансироваться со стороны государства. Это первое направление. Второе 

направление поддержки государства в развитии малого инновационного бизнеса должно 

быть связано с формированием необходимых институциональных условий. Результаты 

анализа официальных и нормативных документов, принятых на федеральном уровне 

свидетельствуют о том, что многое уже было сделано в рамках формирования национальной 

инновационной системы. Однако роль малого бизнеса в активизации инновационных 

процессов не была учтена и поэтому количество документов, регулирующих инновационную 

деятельность ежегодно подвергается изменениям.  

Существующие в России основные направления деятельности государства в области 

поддержки малого инновационного предпринимательства представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Основные направления деятельности государства  

в области поддержки малого инновационного бизнеса (российский опыт) 

Годы 
Текущее законодательство на 

федеральном уровне 1 

Частота изменения 

законодательного поля2 

2004 20 13 

2005 20 11 

2006 21 19 

2007 22 18 

2008 23 20 

2009 25 34 

2010 28 40 

2011 0 42 

2012 0 39 

2013 0 49 

Тенденции  

 

 

 

 

По остальным направлениям поддержки малого инновационного бизнеса в России – 

приоритет за регионами. Центральное место – формирование инновационной 

инфраструктуры. Отвечающая современным требованиям инновационная инфраструктура 

сложилась лишь в самом инновационно-активном регионе России – Центральном 

федеральном округе, а если точнее – в Москве и Московской области. 

Активизацию инновационной активности почти во всех российских регионах по-

прежнему сдерживает недостаточное развитие институциональной среды и инфраструктуры 

инновационной деятельности, что приводит к низкому уровню взаимодействия 

исследовательского сектора с промышленными предприятиями, а также неразвитости 

технологической кооперации между предприятиями.  

Развитие инновационной деятельности российскими предпринимателями, как 

показали результаты анализа ограничений, сдерживается негибкостью системы мотивации и 

стимулирования. Главные направления совершенствование данной системы – это упрощение 

и доступность регистрации приобретение авторских прав, методическое обеспечение оценки 

значимости инновации и ожидаемого эффекта от её внедрения, продвижение инновации на 

рынке и др. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

Принимая современные вызовы, исключительно важно усиление государственного 

воздействия на экономику. По крайней мере, производить заблаговременную подготовку к 

возможным и ожидаемым событиям с оценкой вероятности их наступления и, говоря 

попросту, последствий бездействия. Особенно значима работа кадров управления 

(управленческой элиты) на опережение, которые обязаны вносить более солидную лепту в 

развитие национальной экономики (упреждающее управление, опирающееся на познание 

объективных закономерностей и потребностей). 

В данном контексте должны системно учитываться: 

а) «унифицирующее» влияние глобализации и масштаб экономического выбора; 

новая организация экономики, новая агломерация высоких технологий, новое восприятие 

категории риска; трансформация всей системы эконмических отношений и норм жизненного 

уклада; 

б) согласованность и сбалансированность целей, приоритетов, интересов и ценностей 

управляющей и управляемой подсистем; создаваемый управленческий системный капитал 

(акцент на единых «правилах игры», «несиловом» управлении, расширении управленческой 

самостоятельности и др.); 

в) формирование институциональной среды, в которой экономика должна успешно 

развиваться; 

г) интеграция экономических, организационных, технологических и 

интеллектуальных ресурсов. Хотя известна точка зрения, согласно которой на смену их 

концентрации должны придти адаптивность экономических агентов, усиление ценностного 

подхода к процессу управления экономикой и его результатам, экономические 

самопреобразования, сокращение иерархии; 

д) организационная активность и продуктивность, управленческая динамика, 

отвечающая не формальному движению рыночной конъюнктуры, а удовлетворению 

реальных потребностей людей, интегративность управленческого пространства, усиление 

информационно-сетевого фактора; 

е) выявление «корней успеха» и эффективное использование опыта лидеров (лучших 

практик) в управлении развитием экономики, эффективно реализующих свой 

«управленческий кредит» (изменяясь сами и осуществляющие прогрессивные изменения 

управляемых объектов). 

При этом не трудно понять очевидную актуальную мысль о модернизационной 

необходимости: 

1) осовременивания философии управления (как осознанного воздействия на 

экономику), характера доминирующей идеологии в экономике (стержневая ориентация в 

направлении ее гуманизации и социализации – человек в новой экономике становится ее 

«ядром» –, возможно, отход от идеалов управленческого рационализма, новизна, гарантия 

качества управления, прозрачность и эффективность государственного регулирования, 

экономическая стабильность, предсказуемость управленческого поведения, профилактика 

коррупции), как предполагается, обеспечивающих темпы, новые источники экономического 

роста и конкурентные преимущества; 

2) создания новой методологической базы для управленцев по преобразованию 

белорусской экономики (в том числе ее структурной перестройке) в соответствии с 

эффективными критериями. Логика управленческих действий должна быть представлена 

разнообразными моделями. Разумеется, не касаясь экономических изменений, происходящих 

(независимо от субъективного вмешательства) под воздействием рыночного спроса и 
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предложения. Улучшение работы управленческих структур должно приносить обществу 

экономические результаты. 

Впрочем, можно согласиться с М. Портером: ни одна система управления не может 

считаться пригодной для универсального применения. Вопрос в инструментах управления, 

развитии «экономической горизонтали». 

Кроме того, идея превентивности, экономического анализа, предупреждения 

нежелательных явлений, а не борьба с ними, как и исправление режима функционирования, 

должна стать управленческим принципом; 

Столь же значимо изменение ментальности экономических агентов (уяснение 

ценностного смысла «зеленой» экономики и адекватности управленческой деятельности 

(экономического управления, не обязывающего, а стимулирующего и мотивирующего). 

Глубокое осознание, что финансовые инструменты не смогут заменить собой реальную 

экономику, которая развивается по своим объективным закономерностям. Переход в способе 

мышления: возможно, все же отдание приоритета «капиталу знаний», принципу социальной 

справедливости, затем результатам работы и только потом эффективности. 

Здесь, полагаем, правомерным упомянуть требования Президента Республики 

Беларусь к вновь сформированному правительству (январь 2015 г.) Таковыми, по мнению 

А.Г. Лукашенко, являются инициативность, равенство всех форм собственности, 

невмешательство в добросовестную конкуренцию, разделение функций собственника и 

регулятора в управлении предприятиями с долей государства, сокращение затрат и 

привлечение инвестиций, диверсификация экспорта, диверсификация рынков. 

Глава белорусского государства по праву обратил внимание управляющих 

государственной сферы на проведение анализа тенденций развития через призму мировых и 

региональных экономических процессов. Создание прогнозных моделей действий и 

возможных решений. 

Отражая прагматику времени, приведенная «формула» управленческих действий 

принципиально определяет государственный подход, «задает» контуры, можно сказать, 

методологию разработки проекта управленческой модернизации экономики на 

инновационной основе (создание новых эффективных и внедрение «небюрократических» 

механизмов, приемов и методов управления экономикой). 

Далее наши рассуждения должны коснуться нового понимания качества управления, 

точнее сказать, требуемого качественного уровня управляемости. В психологическом 

контексте (единство сознания и деятельности), как надлежащего субъект-субъектного 

интеллектуального сотрудничества (демократичного по своей сути) и согласования 

интересов, стратегического партнерства в русле содействия социально желательным целям 

развития. 

Правда, неразумно искать беспроблемный путь развития, как считают эксперты, 

потому что любое изменение или движение рождает проблему. Но саму проблему следует 

воспринимать как возможность, а ее решение – как управленческую реализацию этой 

возможности. 

В сущности, и на пороге перехода в новое состояние экономики на новой технологической 

основе (принадлежность к определенному технологическому укладу), управленческая 

модернизация должна сопровождаться изменением не только методического инструментария, но 

главным образом удержанием объекта в найденной области оптимума, созданием запаса 

прочности с учетом макроэкономической ситуации в стране, превалирующих трендов в 

экономике мира и Беларуси. В известном смысле, приведением в соответствие процессов, 

связанных с государственным управлением и соответственно с подготовкой нового поколения 

управленцев, формированием и оценкой уровня их экономических компетенций. 

Во всяком случае, на первый план выходит задача: 

 аккумуляции знания для проведения будущих изменений; 

 обеспечения экономического и социального благополучия общества; 



446 

 обеспечения состояния системы государственного управления экономикой в заданных 

параметрах (непрерывное усиление роли обратной связи); 

 повышение сопротивляемости экономического организма на возникающие кризисные явления; 

 наукоемкость практики управления, проведение управленческой экспертизы государственных 

программ, заданий, проектов, бизнес-планов на их реализуемость; 

 определения путей достижения цели, используя, аналитическую составляющую, долгосрочное 

видение развития, «образ возможного завтра» экономики, управленческие инициативы, 

координационную эффективность, управление на основе «маркетинга», управленческое 

информационное взаимодействие и в рамках Евразийской экономической интеграции, 

управленческое консультирование; 

 «перенастройки» бюджетирования с ориентацией на результат, увеличение доли добавленной 

стоимости в производимой продукции; 

 формирование «прозрачной» системы государственных заказов и управление ее развитием 

(госзаказы должны формироваться в рамках общего прогноза социально-экономического 

развития страны на краткосрочный период, среднесрочную и долгосрочную перспективу); 

 научение субъектов управления экономикой восприимчивости к изменениям, упрочению 

отношений доверия, по-новому думать, анализировать, разбираться в экономике и управлении, 

«модернизироваться», не нарушать границы дозволенного, по-иному, нежели прежде, 

принимать решения. 

В заключение отметим, что изложенные предпроектные соображения имеют 

методологический характер (их перечень не является исчерпывающим). И могут стать основой 

для управленческой модернизации в экономике. 

Существенно управляемое изменение функционального содержания («экономизация») 

управленческой деятельности. Конечно, с постоянным инновационным компонентом, но без 

отрыва от социальной реальности. Однако более важной с методологической позиции является 

корректная конкретизация задачи управленческой модернизации в экономике. Разработка 

«Модели модернизационного результата», безусловно, включающей интеллектуализацию средств 

управления экономикой, прирост качества. 

И еще. Авторская постановка данного вопроса представляет собой самостоятельную тему 

исследования с проработкой проблемно-ориентированных сценариев будущего экономики. 

Определением качественно новых принципов, правил, технологичности и меры эффективности 

управленческих воздействий на функционирование и развитие экономики. Исходя из ясно 

понимаемых и четко выраженных общественно-государственных интересов, человеческого 

измерения. 
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РОЛЬ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

БЕЛАРУСИ: ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Изучить роль малых предприятий в национальной экономике Беларуси может помочь 

всестороннее знание мирового опыта о процессах становления системы малых предприятий 

(МП). А именно, не только в экономическом, технологическом и управленческом аспектам, 

которые активно изучаются, описываются, декларируются, но и в социокультурном плане, 

который пока остается «за кадром». В Западной Европе и США малые предприятия в 

производственной системе всегда были значимыми субъектами хозяйствования, но глубокий 

социально-культурный кризис западного общества в 1960-е гг. привел к новому 

качественному развитию производственной системы, в которой МП выступало как 

самостоятельное экономическое и социокультурное явление с особым производственным 

укладом. В результате изменения научной картины о мире вообще и об экономике, в 

частности, при изучении системы МП были сделаны следующие выводы. Во-первых, 

крупные предприятия и малые предприятия относятся к различным «видам» хозяйственных 

организмов. Во-вторых, развитию МП благоприятствуют значительные изменения в 

мотивации хозяйственной деятельности, социальных отношениях и технологии. Во второй 

половине ХХ вв. западном мире под сомнение был поставлен весь экономический образ 

жизни, в том числе главный элемент производственной системы – иерархически построенная 

промышленная корпорация. В-третьих, идея постиндустриализма заключалась в разрешении 

индустриального кризиса «через преодоление отчуждающего человека от природы и других 

людей производственного уклада крупных предприятий, а также стиля жизни, 

навязываемого системой рыночного обмена». В-четвертых, вывод о том, что МП – это 

продукт самоорганизации, выражение «турбулентности» и переходных процессов в 

экономической сфере – стал основополагающим в современном отношении к малым 

предприятиям в большинстве стран мира [1]. 

В начале 1990-х гг. в Беларуси становление системы МП в национальной экономике в 

социокультурном плане происходило «на опережение» формирования новой системы 

ценностей, соответствующей рыночным реалиям. Первоначально в Беларуси, как и в 

остальных советских республиках, из-за неподготовленности налогового законодательства 

(как и всей правовой базы), отсутствия таких общепринятых в мире рыночных форм, как 

малые предприятия, коммерческие банки, внимание руководителей государства и 

общественности фокусировалось только на одной организационно-правовой форме 

предпринимательской деятельности – кооперативах. Закон о кооперации ускорил раскрытие 

возможностей кооперативного сектора, продемонстрировал потенциал мелкого 

производства, основанного на предпринимательстве. Сразу же сформировались серьезные 

различия между доходами кооперативов и госпредприятий, показав, насколько занижена 

оплата труда в государственном секторе. Кооперативы фактически стали почти легальными 

частными предприятиями, но, действуя в советской экономике, часто преуспевали, выходя за 

рамки закона. Вновь создаваемые кооперативы, обладавшие мощным зарядом легализуемой 

предпринимательской активности, отличала предельная для тех реальных условий гибкость в 

хозяйственной деятельности. По данным статистики в СССР в период с 1988 по 1991 гг. 

фонд оплаты труда (включая совместителей) в кооперативах вырос с 120,0 млн руб. до 

26836,0 млн руб. (почти в 224 раза!) [2, с. 58-59]. Таким образом, кооперативы стали 

финансовой основой для формирования начального капитала в предпринимательстве.  

Юридический статус МП окончательно получили 8 августа 1990 года, когда было принято 

Постановление Совета Министров СССР № 790 «О мерах по созданию и развитию малых 

предприятий», которое разрешило юридическим и физическим лицам создавать частные 
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предприятия с использованием надомного труда. Предварительно это постановление обсуждалось 

непосредственно в предпринимательских структурах. Благодаря принятию этого постановления 

стало ясно, какова должна быть численность предприятия и в каких отраслях, как правильно 

регистрировать МП, кто может выступать его учредителем. Одним из главных положений 

Постановления явилось то, что возможность создания МП допускалась во всех отраслях 

народного хозяйства и на основе любых форм собственности, а также разрешалось осуществление 

всех видов хозяйственной деятельности, не запрещенных законодательством. Льготы для МП, 

вводимые этим постановлением, послужили поводом для переоформления кооперативов в МП. В 

итоге малое предпринимательство (которое осуществлялось пока в форме кооперации) вынудило 

союзное руководство достаточно в сжатые сроки изменить экономическую политику на более 

гибкую, быстро реагирующую на происходившие перемены.  

Обретя независимость, Республика Беларусь в начале 1990-х гг. вступила в полосу 

глубокого затяжного экономического кризиса, результаты воздействия которого проявлялись как 

в материальном производстве, так и в социальной сфере. Предприятия были вынуждены 

расходовать подавляющую часть своих доходов на увеличение заработной платы и социальные 

нужды. Стремительно развивавшееся предпринимательство направило свои усилия на быстрый 

оборот обесценивавшихся денег и нередко криминальное их накопление. Отсутствие или нехватка 

средств для организации собственного дела, сложности с материально-техническим 

обеспечением, получением арендных площадей и т.п. привели малый бизнес в основном к 

посреднической деятельности, что отвлекало финансовые ресурсы от инвестиций в производство. 

Период с 1991 по 1993 гг. в Беларуси знаменателен началом реорганизации национальной 

экономики. Однако неразвитость рыночной инфраструктуры, отсутствие рыночных институтов и 

механизмов привели к нарушению принципов последовательности и системности в проведении 

реформ, но именно на эти годы пришелся расцвет деятельности МП. В это время люди буквально 

ринулись на негосударственные предприятия, где была пусть не всегда стабильно выплачиваемая, 

но зато высокая зарплата. За этот период численность занятых на предприятиях смешанной и 

иностранной форм собственности увеличилась почти в 3 раза (с 46,3 до 120,9 тыс. чел.), а в сфере 

индивидуального предпринимательства – в 3,6 раза (с 62,6 до 225,6 тыс. чел.) [3, с. 75].  

Для белорусского малого предпринимательства «лихие 90-е» характеризуются сложной 

внутренней политической и экономической ситуацией, которая усложняла развитие 

благоприятного инвестиционного климата в республике. В период с 2001 по 2007 гг. в 

предпринимательской среде республики произошло резкое сокращение количества малых форм 

собственности и увеличение числа лиц без образования юридического лица. Стремление в сектор 

индивидуального предпринимательства (ИП) выступило способом, позволяющим заниматься той 

же деятельностью, но с меньшими затратами, что и в формате малого предприятия (МП). При 

этом индивидуальные предприниматели, как и юридические лица, могли применять наемный труд 

с нерегламентированным и неограниченным количеством сотрудников, имея, в итоге, 

значительные объемы производства и выручки. Очередной скачок количества МП (на 32,7%!) 

произошел в 2008 году по сравнению с 2007 годом по причине не экономических, как это было в 

начале 1990-х годов, а юридических факторов, а именно: запрета на использование 

предпринимателями-«индивидуалами» с 1 января 2008 года наемных работников, за исключением 

членов семьи и близких родственников [4]. В связи с этим многие «ИПэшники» вынуждены были 

переоформлять документы, становясь руководителями МП.  

С целью ускоренной адаптации к зарождающимся рыночным отношениям в Программе 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2001-2005 гг. были определены 

мероприятия, направленные на реорганизацию отечественных предприятий различных форм 

собственности. Среди основных направлений реструктуризации предприятий было выделено 

создание кадрового менеджмента. В его задачи входило решение проблемы преодоления 

экономических, технических и социальных барьеров на пути внедрения инноваций. Результаты 



449 

соцопроса* позволили сделать некоторые выводы по поводу стратегий предприятий, численность 

которых не превышает 100 человек. Во-первых, МП наиболее динамично реагируют на изменения 

не только во внешней (экономической) среде, но и внутри коллектива, что сказывается на 

кадровой политике. Прием новых работников в МП производится оперативно. Среди принятых на 

работу лидируют служащие-специалисты и рабочие высокой квалификации. На МП шансы 

карьерного роста для всех категорий работников практически отсутствуют, тем не менее, 

нанимаемой рабочей силе предъявляются достаточно жесткие требования наличия высокого 

профессионального уровня, исполнительности и расторопности, опыта работы и пробивных 

способностей. Основными источниками пополнения кадров для МП выступают реклама в СМИ, 

рекомендации родных и знакомых, свободный набор. Во-вторых, активизация экономического 

поведения МП проявляется в применении в их деятельности различного рода инноваций, которые 

в условиях неразвитости инновационной сферы в экономике республики, являются скорее не 

способом развития, а средством выживания. В-третьих, собственники МП, независимо от форм 

собственности, вынуждены строить принципиально иную систему социально-трудовых 

отношений, оперативно разрешая возникающие проблемы социально-экономического характера, 

не ущемляя прав и интересов работников, с тем, чтобы эффективнее использовать их трудовой 

потенциал. Эти характеристики на несколько лет определили основные тенденции в кадровой 

работе белорусских МП.  

Современные социально-экономические реалии в Беларуси таковы, что МП до сих пор не 

стало значимым и уважаемым хозяйствующим субъектом, полноценным и полноправным 

участником экономических процессов. Частные МП, как правило, не имеющие ведомственной 

подчиненности, воспринимаются как конкуренты. Основополагающим принципом 

государственной политики в регулировании деятельности частных малых предприятий в 

Республике Беларусь был выбран «режим строгого благоприятствования с тяготением к указанию 

направлений их деятельности» [5]. Государство, сохранив монополию в прибыльных отраслях 

экономики, другие отрасли оставило на «откуп» малому и среднему бизнесу. В итоге государство 

превратилось в главного коммерсанта страны. Как результат, сложившаяся в национальной 

экономике обстановка сделала относительно выгодной и удобной не организационную, а 

индивидуальную предпринимательскую деятельность, на которую легла основная нагрузка 

развития малого бизнеса. Полагаем, что республиканским органам управления необходимо 

«переформатировать» свою политику по отношению к МП и начать проявлять то, что в 

экономически развитых странах стало традиционно-прибыльным: заинтересованность в 

поощрении их деятельности, и особенно в создании новых, разнообразных по специализации и 

направлениям МП. Сегодня Столичный Парк высоких технологий выступает своеобразным 

«маяком» в плане обеспечения необходимой и достаточной инфраструктуры для создания и 

динамичного развития малых производственных предприятий, которые смогут обеспечить 

решение актуальных для белорусской экономики задач по импортозамещению и обеспечению 

положительного сальдо во внешней торговле. А экономический интерес, энергия и 

изобретательность предприимчивых людей, занятых на малых и средних предприятиях, помогут 

максимально содействовать научно-техническому и экономическому прогрессу.  
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ – ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ В ХХІ ВЕКЕ 

 

Как показывает мировой опыт, на сегодняшний день важным вопросом является 

процесс создания новых элементов инновационной инфраструктуры, большое значение 

среди которых приобретают индустриальные парки. 

В странах мира работает более 20 тыс индустриальных парков. Так, в США – более 

400 единиц, в Турции – 262, в Германии – более 200, во Вьетнаме – 200, в Польше – более 60, 

в Чехии - около 14 индустриальных парков [1-5]. 

По нашему мнению можно выделить следующие основные аспекты формирования и 

развития современных индустриальных парков: 

1. Характерными чертами функционирования индустриальных парков на мировом 

уровне являются: расположение вблизи населенного пункта; функциональное назначение 

земельного участка – промышленное строительство; наличие крупных транспортных узлов; 

разработка единой концепции развития комплекса; предоставление коммуникационных 

услуг любого типа, необходимых для организации производственного процесса; наличие 

производственных, складских офисных помещений в пределах территории индустриального 

парка; профессиональная и эффективная система организации подъездных путей, места 

стоянки грузового и легкового автотранспорта, зоны погрузки-разгрузки, контрольно-

пропускной зоны и проч.; поддержка развития проекта органами власти; наличие 

профессиональной управляющей компании. 

2. В зависимости от вида услуг парко-резидентами выделяют три типа 

индустриальных парков: Grееnfield-парк (предлагает резиденту незастроенный участок 

земли (покупку и (или / аренда) под строительство для производства, возможно 

предоставление услуг по строительству по требованию заказчика built-to-suit); Brownfield-

парк (предлагает покупку 1 (или) аренду резидентам индустриального парка существующих 

готовых производственных, складских, административных помещений, зданий и сооружений 

инфраструктуры, реконструкция и (или) капитальный ремонт); Комплексный парк (парк, 

площадки, которые не в полной мере удовлетворяют обязательные признаки 

индустриального парка). 

3. Индустриальный парк имеет четкие отраслевые приоритеты, связанные со 

спецификой развития региона и ориентируется на его инвестиционную привлекательность. 
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4. В мировой практике выделяют несколько моделей управления индустриальными 

парками: содержатся управляющей компанией (предоставляет предприятиям площади для 

размещения производства, развитую инфраструктуру и другие услуги); не управляет 

специализированная компания (фирмы, расположили производство на территории 

индустриального парка, самостоятельно предоставляют необходимые услуги или 

привлекают для этого другие компании). 

5. В каждом индустриальном парке действует отдельная собственная 

профессионально подготовленная управляющая компания, которая занимается поиском и 

привлечением инвесторов из крупнейших мировых и отечественных компаний, независимых 

специализированных компаний. Так, например, в Словакии, Польше и Венгрии инициатором 

создания индустриальных парков является муниципалитет, которому принадлежит 

контрольный или миноритарный пакет акций. 

6. Поиском инвестиций занимаются управляющие компании, муниципалитеты, 

государственные и региональные органы власти. 

В рамках Национального проекта «Новая инфраструктура», в частности 

«Индустриальные парки» – создание промышленно-производственной инфраструктуры, 

предусмотрено создание индустриальных парков на территории Житомирской, 

Закарпатской, Ровенской, Винницкой, Львовской, Запорожской, Луганской областях и др. 

Согласно данным Реестра индустриальных (промышленных) парков в Украине, в течение 

2014 г., были зарегистрированы следующие парки [5-10]: 

 «Долина» (Дата включения в Реестр – 03.02.2014 г. Срок, на который создан 

индустриальный парк – 30 лет); 

 «Славута» (Дата включения в Реестр – 07.02.2014 г. Срок, на который создан 

индустриальный парк – 50 лет); 

 «Львовский индустриальный парк «Рясне-2» (Дата включения в Реестр – 07.02.2014 г. 

Срок, на который создан индустриальный парк – 50 лет); 

 «Индустриальный парк «Центральный» (Дата включения в Реестр – 01.04.2014 г. Срок, на 

который создан индустриальный парк – 50 лет); 

 «Индустриальный парк «Коростень» (Дата включения в Реестр – 01.04.2014 г. Срок, на 

который создан индустриальный парк – 30 лет); 

 «Свема» (Дата включения в Реестр – 06.06.2014 г. Срок, на который создан 

индустриальный парк – 39 лет); 

 «Соломоново» (Дата включения в Реестр – 06.06.2014. Срок, на который создан 

индустриальный парк – 30 лет); 

 «Первый Украинский индустриальный парк» (Дата включения в Реестр – 09.07.2014 г. 

Срок, на который создан индустриальный парк – 30 лет); 

 «BIONIC Hill» (Дата включения в Реестр – 01.09.2014 г. Срок, на который создан 

индустриальный парк – 39 лет); 

 «iPark» (Дата включения в Реестр – 01.09.2014 г. Срок, на который создан 

индустриальный парк – 49 лет); 

 «Индустриальный парк «Кривбасс» (Дата включения в Реестр – 01.09.2014 г. Срок, на 

который создан индустриальный парк – 30 лет); 

 «Тростянец» (дата включения в Реестр – 14.10.2014 г. Срок, на который создан 

индустриальный парк – 30 лет). 

Несмотря на перспективность развития индустриальных парков в Украине, 

существуют и определенные проблемы, обусловленные: ограниченностью срока действий 

льгот (компании приходят в индустриальный парк на срок действия налоговых льгот, после 

чего перебазируются в другой индустриальный парк в пределах или за пределами страны, 

желая получить новые льготы); низкой эффективностью работы по привлечению инвесторов; 

наличием более привлекательных режимов экономической деятельности в других странах. 
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Указанные недостатки должны быть учтены при совершенствовании 

законодательства и практики функционирования индустриальных парков в Украине. При 

этом необходимо иметь в виду, что для обеспечения успешности деятельности 

индустриальных парков режим экономической деятельности для инвесторов в их пределах 

должен быть не просто благоприятным, а более благоприятным, чем в соседних государствах. 

Среди основных механизмов стимулирования развития индустриальных парков в Украине 

можно выделить следующее: 

1. Нормативно-правовое обеспечение развития индустриальных парков. Существующая 

законодательная база открывает определенные возможности для развития индустриальных 

парков, но в ней существуют некоторые противоречия и возможности для создания 

индустриальных парков. Среди первоочередных мер по снижению административных барьеров 

должно быть введение ускоренного порядка получения результатов экспертизы проектной 

документации, и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий с учетом опыта 

реализации соответствующего порядка для участников индустриальных парков согласно Закону 

Украины «Об индустриальных парках». Данный порядок реализует принцип «единого окна» при 

получении разрешения на строительство и обеспечение проведения государственной экспертизы 

проектной документации. 

2. Внедрение технологии «единого окна» должно включать: согласование и экспертизу 

проектной документации в максимально сокращенные сроки; согласование документов для 

предоставления на территории парка земельных участков; выдачу технических условий на 

подключение объектов к инженерным сетям и сооружениям; рассмотрение документов 

потенциальных участников. Органы исполнительной власти и местного самоуправления в 

пределах своих полномочий должны обеспечивать в нормативные сроки решение вопросов по 

предоставлению и перевода земельных участков, объектов транспортной инфраструктуры, 

подключения к сетям инженерной инфраструктуры субъектов хозяйствования, занимающихся 

строительством индустриального парка. 

3. Применение принципов государственно-частного партнерства, которое является одним 

из перспективных направлений инвестирования индустриальных парков. Для этого не обходимо 

применять механизм отложенных платежей «Tax Incerment Finance» (TIF). Сущность механизма 

заключается в том, что государство частично возвращает частным инвесторам вложенные 

средства за счет поступлений в бюджет, полученных за счет роста налогов в регионе. Таким 

примером может служить применение данного механизма на территории США (штаты Иллинойс 

и Калифорния), а также планируется применение на территории Республики Саха (Якутия). 

4. Стимулирование инвестиций в создание и развитие индустриальных парков требует 

применение различных форм поддержки, в частности систему предоставления льгот и 

преференций участникам индустриальных парков, управляющим компаниям, уполномоченным 

государственным органам по развитию индустриальных парков (региональный, местный уровни, 

регулирования тарифов). 

5. В целях оказания финансовой поддержки развития инфраструктуры индустриальных 

парков необходимо обеспечить: включение объектов транспортной инфраструктуры, 

водоснабжения и водоотведения в региональные долгосрочные целевые программы; включения 

объектов энергоснабжения в инвестиционные программы ресурсосберегающих организаций. В 

частности, создание типовых проектов развития инфраструктуры индустриальных парков, 

обеспечение прозрачности универсальных условий размещения инвестиционных проектов в 

пределах индустриальных парков. Типовые проекты должны включать только минимальный 

набор унифицированных характеристик и обеспечивать возможность развития каждого 

индустриального парка с учетом его уникальных особенностей. В решении данного вопроса 

ключевая роль принадлежит государству, а именно местным органам управления. 

6. Осуществление эффективного управления. Согласно Закону Украины «Об 

индустриальных парках» управление индустриальными парками осуществляется управляющими 

компаниями, которые создаются преимущественно органами власти. 
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7. Разработка рекомендаций по развитию организационного и информационного 

сопровождения создания индустриальных парков, в том числе: формирование перечня объектов 

незавершенного строительства и свободных участков государственной, коммунальной 

собственности. Создание условий для привлечения указанных объектов и участков в 

хозяйственный оборот при создании производств на территории планируемых индустриальных 

парков; возможность корректировки документов территориального планирования и материалов по 

обоснованию таких проектов в информационной системе территориального планирования. 

Информация об инвестиционных площадки (Greenfield или Brownfield) должна быть доступна 

потенциальным инвесторам. 

Сегмент индустриальных парков будет активнее развиваться там, где предпринимаются 

системные усилия в части формирования благоприятных административных, институциональных, 

организационных и финансовых условий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА КАК 

ИНСТРУМЕНТ МОДЕРНИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Государство должно играть ведущую роль в модернизации национальной 

промышленности. При реализации промышленной политики, в Республике Беларусь 

оптимальной схемой взаимодействия власти и бизнеса может стать государственно-частное 

партнерство (ГЧП). 

Несмотря на значимость использования института ГЧП в вопросах реформирования 

инфраструктурных секторов экономики, необходимо отметить не менее важное 

использование преимуществ от объединения усилий государства и бизнеса в вопросах 

модернизации отечественной промышленности. 

Так, срок эксплуатации отдельных объектов промышленности страны давно истек и 

пришло время решать вопрос создания современной промышленности, которая может стать 

основой для экономического роста. 

Назрела необходимость реформирования государственного сектора, однако, только с 

помощью известного механизма приватизации это не всегда возможно. В связи с этим в 

стране необходимо применение других механизмов и форм, не обязывающих государство к 

полной передаче прав собственности частным организациям [1]. 

Поэтому новый для нашей страны экономико-правовой институт – государственно-

частное партнерство может стать одним из наиболее эффективных инструментов развития, 

как для частного, так и для государственного сектора экономики. 

Тем не менее, в разных странах, включая и нашу, уделяется недостаточно внимания 

анализу возможности использования государственно-частного партнерства как инструмента 

содействия промышленной модернизации, а также определению места и роли проектов ГЧП 

в промышленной сфере. 

Институт ГЧП является своеобразной альтернативой приватизации, когда право 

собственности на стратегические и социально значимые объекты остается у государства, а 

бизнес расширяет инвестиционные возможности за счет вложения в долгосрочные, 

стабильные активы. 

Государственно-частное партнерство выступает структурированной кооперацией 

государственных, научно-инновационных и частных структур. А научно-технические 

разработки и инновации выступают как промежуточный результат научно-

производственного цикла и по мере практического применения превращаются в научно-

технические инновации – конечный результат. 

Объектами ГЧП могут быть: 

 существующие, в частности, воспроизводимые путем реконструкции, модернизации; 

 создаваемые или приобретенные объекты. 

В практике существует множество различных моделей и форм реализации ГЧП. Они 

различаются, прежде всего, правами собственности (правами на управление, на доход, на 

использование и владение объектами), способами реализации проекта (к примеру, модель 

ВОТ – строительство – эксплуатация – передача и др.) 

В процессе подготовки инвестиционного проекта выбранная модель должна 

приобрести определенную договорную форму ГЧП. Наиболее распространенными 

юридическими конструкциями интеграции власти, науки и бизнеса являются: соглашение о 

ГЧП, концессионный договор, контрактная система. 
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Институт государственно-частного партнерства - сложный, многоаспектный, по сути, 

новый для Беларуси институт, который будет создаваться в стране, где, как правило, 

отсутствуют необходимые условия, действительно частный капитал и, главное, желание 

государства видеть в частнике равноправного партнера. 

В настоящее время в Республике Беларусь осуществляется первоочередной этап по 

созданию института ГЧП, включающий более детально изучение международного опыта; 

формирование законодательства, в частности, разработан проект Закона «О государственно-

частном партнерстве», одобренный правительством, который направлен в Палату 

представителей; разработку сопутствующих нормативных актов, в частности: методических 

рекомендаций, положений, руководств, типовых соглашений и т.п. 

Проводимая работа, содержание предлагаемых механизмов направлены 

преимущественно на реализацию основ ГЧП, в основном, в инфраструктурных секторах 

экономики, не затрагивая, как правило, секторы промышленности. 

На сегодняшний день регламентация и правоприменительная практика 

государственно-частного партнерства, включая использование его в промышленной сфере, в 

отечественном законодательстве и научно-прикладном аспекте, как правило, отсутствует, 

что побуждает нас неотлагательно заняться данным вопросом. 

Напрашивается вывод о том, что для реализации проектов ГЧП и концессий в нашей 

стране пока еще не созданы необходимые условия. Свидетельством тому является наличие 

множества барьеров и причин, препятствующих внедрению схем и форм ГЧП в 

отечественную экономику, в том числе в промышленную сферу. 

Медленное реформирование государственного сектора в Беларуси приводит к тому, 

что белорусские госпредприятия утрачивают конкурентоспособность даже на российском 

рынке. В связи с ограниченными возможностями финансирования за счет средств бюджета в 

ближайшее время негативная тенденция будет сохраняться. 

Серьезным недостатком в обеспечении создания полноценного института ГЧП в 

стране является недооценка и отсутствие в правовом поле и в практической деятельности 

норм и документов, представляющих практические механизмы и инструменты подготовки и 

реализации проектов ГЧП.  

Известно, что механизмы ГЧП начинают использоваться в различных странах при 

решении вопросов кластеризации экономики. В белорусской экономике также актуальной 

является задача формирования производственных кластеров на основе применения 

механизмов и инструментов государственно-частного партнерства. Необходимо, чтобы 

кластерная составляющая органично входила в различные государственные стратегии и 

программы страны.  

Учитывая недостаточный уровень практического использования кластерных структур 

в стране, следует придать ускорение в процессы проектирования и создания различных 

видов промышленных кластеров, включая автотракторостроительный, химический, 

текстильный, агромашиностроительный и др. 

Мировая практика показывает, что для сотрудничества государства и бизнеса 

традиционно выбирается сфера, крайне важная для экономики страны, но либо очень 

капиталоемкая, либо малоприбыльная. В таких случаях государство не готово 

финансировать проекты полностью, а бизнес не желает «замораживать» свои средства. Тогда 

именно партнерство может помочь обеим сторонам реализовать свои цели. 

В ряде капиталоемких секторов промышленности имеется значительный потенциал 

государственно-частного партнерства. К примеру, научно-технологический потенциал 

промышленного комплекса Беларуси включает порядка 80 научных организаций 

Министерства промышленности и 18 – Госкомвоенпрома. 

В условиях нашей страны наиболее востребованными и реализуемыми на 

первоочередном этапе могли бы стать объекты в формате ГЧП, создаваемые в таких секторах 

(видах деятельности) промышленной сферы как: 
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 в обрабатывающей промышленности (деревообработка, химическая, пищевая и др.); 

 в машиностроении; 

 производство, передача и транспортировка электрической и тепловой энергии, включая 

высокотехнологичные системы по созданию возобновляемых источников энергии; 

 хранение, переработка и транспортировка нефти; 

 объекты государственной собственности, предназначенные для управления природными 

ресурсами и их использование (нефть, горючие сланцы, калийные соли, глины и др.) с 

привлечением частного капитала, как правило, на концессионной основе. 

Рамочной площадкой для отработки эффективных механизмов ГЧП в Беларуси 

должен стать тот сектор промышленной сферы, в котором применяются достижения науки и 

производства, где сосредоточен значительный научный потенциал. Основой для реализации 

ГЧП в таких секторах промышленности будет выпускаемая наукоемкая продукция, 

обеспеченная долгосрочным спросом в виде какой-либо стратегии или программы [2]. 

Основой использования на практике принципов и инструментов партнерства является 

проект ГЧП. Подготовка и реализация проекта ГЧП, состоит из следующих этапов: 

инициирование и отбор проекта; составление перечня объектов; разработка ТЭО проекта; 

проведение конкурса и выбор победителя – частного партнера; создание проектной 

компании; заключение соглашения о ГЧП; реализация проекта (создание объекта, 

финансирование, риски и др.); эксплуатация объекта. Термин «проект ГЧП», понимаемый 

как комплекс действий, употребляется на протяжении всего периода от инициирования 

проекта до его завершения [3]. 

Одним из результатов проведения работ в пределах одного этапа, как правило, 

является подготовка нормативных правовых актов (НПА), являющиеся своего рода 

механизмами государственно-частного партнерства.  

Разработанные НИЭИ Минэкономики НПА (научным руководителем тематики по 

ГЧП являлся автор), которые отражают соответствующие механизмы ГЧП, а также 

последовательность проведения процедур подготовки и реализации проектов в формате ГЧП 

на протяжении всех этапов реализации проекта, представлены на сайте Министерства 

экономики www.economy.gov.by [4]. 

Чтобы становление ГЧП не стало очередной «институциональной ловушкой», 

необходимо контролировать разделение понятий «государственно-капиталистическая 

монополия» и «государственно-частное партнерство». Различия между ними весьма 

условны, и это обязательно нужно учитывать при разработке схемы дальнейшего развития 

институциональной базы «новой экономики» в нашей стране. 

Анализ создания института государственно-частного партнерства в промышленности 

позволяет сделать вывод, что данный эффективный инструмент, способствующий росту 

экономики в стране, пока не задействован. 

С учетом вышеизложенного, для использования механизмов государственно-частного 

партнерства, применительно к промышленной сфере, считали бы целесообразным 

рекомендовать заинтересованным органам государственного управления, местным органам 

власти и бизнес-сообществу, предложить выполнение следующих мер и рекомендаций, 

включающих: 

 на правительственном уровне создание необходимых институциональных, правовых и 

экономических условий для успешной реализации проектов ГЧП (формирование 

ответственных органов исполнительной власти, ведающих вопросами ГЧП; формирование 

инфраструктуры ГЧП на всех уровнях; наращивание инновационной инфраструктуры); 

 обеспечение на первоначальном этапе отбор и разработку ТЭО двух-трех 

экспериментальных (пилотных) проектов в формате ГЧП в промышленной сфере, 

реализация которых даст возможность накопить опыт и с учетом его распространить на 

другие объекты; 

 разработку и формирование структурированной системы нормативных правовых актов 
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для комплексного регулирования механизмов ГЧП; 

 использование механизмов ГЧП в формировании и развитии производственных и 

инновационно-производственных кластеров на национальном и региональном уровне; 

 рассмотрение и решение вопроса расширения участия частных инвесторов в создании 

субъектов инновационной инфраструктуры – в формировании таких образований как 

БелБиоград, Китайско-белорусского индустриального парка, других технопарковых и 

интегрированных структур; 

 подготовку и повышение квалификации работников государственных и частных структур 

различных сфер деятельности, осуществляемой на базе ВУЗов, Центров и бизнес-

ассоциаций, посредством проведения обучающих курсов, семинаров и других форм, 

направленных на привлечение участников рынка ГЧП в программы и процессы 

подготовки и реализации проектов. 

Таким образом, применительно к белорусской экономике государственно-частное 

партнерство должно стать одним из стратегических направлений развития и модернизации 

объектов инфраструктуры, промышленности, энергетики и инновационной сферы, 

затрагивающим прежде всего, приоритетные проекты, ориентированные на привлечение 

инвестиций частных компаний. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ 

 

Сегодня возникли новые вызовы и угрозы, которые существенно повлияли на 

сложившиеся тенденции мирового экономического развития. При этом действовавшая в 
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течение нескольких последних десятилетий тенденция перемещения технологий и 

производств из высокоразвитых в развивающиеся страны, основанная на поиске мест с 

дешевой рабочей силой и льготным налогообложением, постепенно меняется на 

противоположную. Страны-технологические лидеры предпринимают активные шаги по 

возврату на свою территорию производственных мощностей с высокой добавленной 

стоимостью.  

Наряду с умеренным ростом объемов высокотехнологичных производств, нарастают 

объемы продукции среднетехнологичных отраслей и, прежде всего, точного 

машиностроения. В этих условиях странам технологической периферии (к которым сегодня 

относится и Беларусь) рассчитывать на масштабное получение технологий от стран-лидеров 

при этом не приходится [1; 2].  

С учетом сформировавшихся в экономике тенденций, сегодня, как показывает 

мировая практика, особую актуальность приобретает новая индустриальная политика, 

которая в ответ на вызовы современности становится более гибкой, инновационно-

ориентированной, содействуя прогрессивным изменениям, связанным со стимулированием 

наиболее перспективных традиционных промышленных отраслей, технологических 

направлений и даже отдельных проектов [2]. 

В подобной постановке новая концепция промышленной политики обращена не 

только к формированию базы для прогрессивных структурных сдвигов в экономике страны, 

но и к устранению глубинных «пробелов» индустриализации, сдерживающих таковые. Речь, 

прежде всего, идет о территориальной дезинтеграции промышленного комплекса и 

фрагментации национальной экономики и, как следствие, значительным разрывом в уровнях 

развития между промышленными центрами и остальными регионами [3]. 

Таким образом, одним из ключевых принципов разработки комплекса мер, 

направленных на приоритетное развитие отечественной промышленности является 

многовекторность. Здесь необходимы усилия для создания целостной системы условий и 

инструментов (средств), обеспечивающих решение этой задачи.  

Сформулируем первоочередные задачи, без решения которых дальнейшее движение 

Беларуси в направлении повышения эффективности и производительность промышленности, 

с одной стороны, и, максимального сокращения разрыва со странами-лидерами по базовым 

технологиям пятого уклада, с другой, будет затруднено. 

1. Оптимизация пространственной организации промышленности. 

Пространственная организация промышленности должна быть преимущественно 

сориентирована не на развитие производства продукции, а технологий (производство 

продукции, даже высокотехнологичной, требует для своего размещения большого 

количества рабочей силы, значительных территорий, и такое производство все труднее 

размещать в крупных городах, и все труднее находить для него ресурсы).  

2. Организации межотраслевого взаимодействия. Организация межотраслевого 

взаимодействия должна осуществляться при формировании инновационных кластеров, 

объединяющих большое количество участников, что, в свою очередь, предполагает 

агломерирование функционирования исследовательских сетей, работу отдельных 

организационных звеньев. Особое значение приобретают включение участников кластера в 

глобальные сети, в связи, с чем необходимо создание на территории этих кластеров 

филиалов передовых зарубежных технопарков, университетов и прочее.  

3. Модернизация, действующих производств. Необходимо ускорить модернизацию 

действующих производств с целью достижения на предприятиях промышленности 

производительности труда сопоставимой с производительностью труда в экономически 

развитых странах. Это должно быть достигнуто на основе быстрого обновления основных 

средств с использованием передовых технологий, создания и развития конкурентоспособных 

производств, наращивания выпуска востребованной, высококачественной промышленной 

продукции с высокой добавленной стоимостью.  
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4. Развитие высокотехнологического сектора промышленности. Развитие 

высокотехнологического сектора промышленности в стране должно быть направлено на 

создание принципиально новых высокотехнологичных наукоемких производств, 

соответствующих V и VI технологическим укладам, на основе использования 

микроэлектроники, ИКТ, современных био- и нанотехнологий, технологий тонкой химии, 

лазерно-оптических технологий, атомной и возобновляемой энергетики, генной инженерии, 

новых конструкционных и строительных материалов [4]. 

5. Развитие традиционных промышленных секторов на основе инноваций за счет 

продукции и компонентов высокотехнологичного сектора. Развитие традиционных 

промышленных секторов необходимо осуществляться на инновационной основе и в первую 

очередь за счет использования продуктов и технологий, разработанных в 

высокотехнологичном секторе промышленности страны. Акцент надлежит сделать на 

выпуске продукции на основе инноваций, соответствующей мировым экологическим 

стандартам.  

6. Развитие импортозамещающих производств. Необходимо переориентироваться на 

отечественных производителей не только в продуктах, но и в технологиях. За рубежом 

должны покупаться действительно уникальные технологии и те, которые не производятся в 

стране. Кроме того, необходимо развитие импортозамещающих производств, нацеленных на 

рынок ЕАЭС, в том числе путем создания филиалов и сборочных производств ТОП-500 ТНК 

на территории республики (прежде всего в микроэлектронике и фармацевтике) с 

постепенным ростом локализации производства [4]. 

7. Поддержка высокотехнологичных компаний на внешних рынках. 

Высокотехнологичным компаниям, которые намерены действовать на глобальных рынках, 

потребуется поддержка. Это субсидирование процентных ставок по кредитам на экспорт 

высокотехнологической продукции; субсидии на предоставление финансирования 

иностранным покупателям инновационной продукции; комплексная "упаковка" услуг, как по 

кредитованию, так и по гарантийному и страховому сопровождению; содействие трансферу 

технологий и локализации в стране высокотехнологичных производств и т.п. 

8. Создание кооперационных технологических цепочек с предприятиями в странах 

ЕАЭС. Среди приоритетных направлений кооперации следует выделить формирование в 

машиностроении, химическом производстве, металлообработке кооперационных 

технологических цепочек с предприятиями в странах ЕАЭС (в форме холдинговых структур 

и трансграничных кластеров в приграничных областях, совместных предприятий, 

стратегических союзов) и создание совместных с ними маркетинговых альянсов на рынках 

третьих стран [4]. 

9. Ресурсосбережение. Ресурсосбережение предполагает снижение материало- и 

энергоемкости произведенной продукции, совершенствование систем управления качеством 

продукции и бизнес-процессов, углубление переработки сырья, рациональное использование 

имеющихся в республике сырьевых ресурсов. Еще одной актуальной задачей на 

сегодняшнем уровне развития производства является сокращение различных потерь, строгое 

соблюдение расчетных показателей эффективности инноваций, внедряемых в ходе 

модернизационных процессов.  

10. Наращивание экспортного потенциала. Сегодня наращивание экспортного 

потенциала традиционных секторов промышленности должно осуществляться, в первую 

очередь, за счет организации новых и узкоспециализированных производств по выпуску 

продукции с высокой добавленной стоимостью [4]. Необходимо создание на базе 

национальных предприятий транснациональных компаний, сборочные и материалоемкие 

производства которых разместятся в странах – потребителях продукции, с сохранением в 

Беларуси производства новейших наиболее наукоемких образцов продукции, а также 

материнской компании, осуществляющей функции владения и распоряжения, научное, 

консалтинговое и маркетинговое обеспечение ТНК. 
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11. Развитие малых и средних промышленных предприятий. Необходимо увеличить 

долю малых и средних промышленных предприятий в удовлетворении потребности страны в 

промышленной продукции. Для этого потребуется развитие новой инфраструктуры для 

выполнения функции размещения рабочих мест, малых и средних производственных и 

смежных предприятий, обслуживающих крупные производства, виды деятельности, в 

условиях создания инновационных кластеров.  

12. Развитие отраслевой и прикладной науки. Отечественной промышленности 

понадобятся технологическое импортозамещение и полноценные отечественные НИОКР в 

целом ряде отраслей (от нефтехимии до микроэлектроники). В этом направлении 

государством уже много делается. Разрабатываются и внедряются программы по развитию 

различных отраслей, укрепляется база отраслевой и прикладной науки, имеется единый 

центр управления и развития этой сферы (ГКНТ). Однако успехи в этой сфере пока еще 

скромные. Необходимо провести масштабный аудит отраслевой и прикладной науки, и 

прежде всего в интересах приоритетных отраслей. 

13. Развитие системы проектирования, технического регулирования и 

стандартизации. Необходимо создание и развитие конкурентоспособной системы 

проектирования. Пока наши организации не слишком заметны на этом рынке, отечественные 

решения, разработанные нашей отраслевой и прикладной наукой, не будут иметь надежного 

канала продвижения. Кроме того, необходимо привести системы технического 

регулирования, стандартизации, проектирования и обеспечения единства измерений 

Беларуси в сфере промышленности в соответствие с нормами ВТО и Евразийского 

экономического союза (принятыми и разрабатываемыми Техническими регламентами 

Союза), устранить технические барьеры для экспортных поставок, сформировать планы 

стандартизации в перспективных секторах промышленности.  

14. Развитие инженерного образования. Во многих промышленно развитых странах 

полным ходом идет разработка долгосрочных национальных стратегий в сфере STEM-

образование (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Например, в мае 2013 года 

Национальный научно-технологический совет США представил пятилетний стратегический 

план государственного финансирования STEM-образования, а в проекте федерального 

бюджета США на 2014 год был заложен шестипроцентный рост инвестиций в 

соответствующие образовательные программы [2]. Дальнейшее развитие отечественной 

промышленности также предполагает наличие талантливых и квалифицированных 

инженеров и разработчиков.  
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СЦЕНАРИИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ БЕЛАРУСИ 

 

Сложившийся комплекс внутренних и внешних условий, определяющих развитие 

национальной инновационной системы (НИС) Беларуси, преимущественно эволюционная 

динамика изменения ее индикаторов существенно снижают вероятность разработки или 

заимствования готового набора простых мер оперативного характера, реализация которых 

обеспечит полноценное преодоление проблем низкой инновационности экономики. Это означает 

необходимость выполнения предшествующего технологического и социально-экономического 

предвидения, затем – расчетно-аналитической оценки предполагаемых действий, наконец, 

определения их логической последовательности и взаимной увязки по требуемым ресурсам, 

исполнителям и результатам.  

Обоснованные таким образом меры долгосрочного характера должны предприниматься 

параллельно и одновременно на всех «ступеньках» инновационной системы – от макроуровня до 

отдельных организаций, трудовых коллективов, ученых, инноваторов. Состав мер должен 

включать взаимосвязанные элементы организационно-структурного, кадрово-квалификационного, 

финансово и материально-обеспечивающего, мотивационного и социо-культурного характера. 

Предстоит сменить парадигму инновационной политики с реактивной (суть которой 

состоит в попытках реагирования на изменение факторов среды, включая вновь поставленные 

административно-управленческие задачи) на проактивную/созидающую (реализация которой 

означает целенаправленность воздействия, формирование будущего, пошаговую реализацию 

новой модели НИС).  

Исходя из разработанных отечественной и зарубежной наукой теоретико-

методологических основ инновационного развития, учета мирового опыта формирования и 

функционирования инновационных систем, актуальных трендов в научно-технической сфере 

целесообразными видятся три долгосрочных, последовательно реализуемых сценария развития 

НИС Беларуси, обеспечивающих ее переход из существующего состояния в эффективное: 

«Создание платформы», «Наращивание компетенций», «Поддержание лидерства». 

1. «Создание платформы», целевая установка сценария – формирование комплекса 

институциональных условий, структурная и технологическая модернизация экономики 

применительно к долгосрочным векторам развития (охватывает период 2016-2020 гг.).  

Приоритетные направления реализации сценария:  

 приращение инновационного производственного и рыночного потенциала с использованием 

возможностей ЕАЭС и других интеграционных объединений; 

 доминирующая направленность всех видов политик (от структурно-инвестиционной до 

культурно-рекреационной) на рост конкурентоспособности науки и производственного 

комплекса; 

 трансформация функций госуправления с администрирования на создание благоприятных 

условий посредством формирования и реализации политик.  

Инструменты реализации сценария: 

 перспективное планирование научно-технологического развития Беларуси с использованием 

форсайт-подходов; 

 формирование устойчивых, простых и предсказуемых рамочных условий функционирования 

(прежде всего, в нормативной правовой сфере и деятельности структур исполнительной власти, 

служб по контролю, техническому нормированию, стандартизации, лицензированию), 

благоприятных для развития предпринимательства и инноваций;  

 дополнение программно-целевого финансирования проектными методами; 
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 плавное «сворачивание» поддержки традиционных низкоукладных производств в пользу 

высокотехнологичных экспортоориентированных;  

 создание новых площадок для организации высокотехнологичных производств, включая 

инфраструктуру сервисного и послегарантийного обслуживания, логистических систем новых 

предприятий; развитие промышленной инфраструктуры; 

 обеспечение приоритетного доступа инновационно активных организаций к инвестициям и 

кредитным ресурсам; стимулирование малого и среднего инновационного бизнеса на 

начальных этапах развития за счет средств инновационных фондов и венчурного 

инвестирования;  

 разработка гармонизированных подходов к формированию систем электронного управления 

ресурсами регионов и предприятий (CALS-технологии, ERP и MES-системы); 

 смещение акцентов в образовании с подготовки экономистов на инновационных менеджеров, 

восстановление широкой подготовки инженерных кадров; создание условий для 

переподготовки и повышения квалификации кадров, повышения их мобильности;  

 развитие рынка консалтинговых и инжиниринговых услуг и их субъектов;  

 создание сети центров кластерного развития, индустриальных площадок (территорий с 

необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой) для формирования 

инновационно-промышленных кластеров; 

 создание сети специальных зон с высокой концентрацией научно-технического и 

инновационного потенциала (технопарков, технико-внедренческих зон) ориентированных на 

выращивание малого и среднего инновационного бизнеса; 

 формирование национальных технологических платформ по приоритетным направлениям 

научной и научно-технической деятельности, интегрированных с платформами государств 

ЕАЭС. 

Опорные точки (узлы дорожной карты) для мониторинга и корректировки сценария: 

 новые ранжированные приоритеты в науке, технике и технологиях; 

 оптимизация структуры и функций научного обеспечения страны в соответствии с заказом от 

государства и бизнеса;  

 формирование технологических платформ в системе «образование – наука – инфраструктура – 

производство» по приоритетным направлениям;  

 вовлечение бизнеса в инновационную сферу; 

 полномасштабное функционирование технопарковых структур. 

2. Сценарий «Наращивание компетенций» ориентирован на выделение целевых, 

узкоспециальных приоритетов и планомерное культивирование «точек роста» по областям 

обновленной специализации в науке и производстве товаров, работ, услуг, а также на создание 

новых рыночных ниш; формирование комплекса устойчивых ключевых компетенций отраслей, 

регионов, предприятий, кадров (2021-2025).  

Приоритетные направления реализации: 

 модернизация структуры и функций науки и инновационной деятельности;  

 создание неоиндустриального высокотехнологичного (науко- и знаниеемкого) базиса; 

обеспечение баланса промышленного производства и сферы услуг; 

 развитие социо-гуманитарной составляющей неоиндустриального развития, формирование 

(воспитание и образование в течение всей жизни) креативной личности. 

Инструменты реализации сценария: 

 прогрессирующее увеличение инвестиций в человеческий капитал и рост ключевых 

компетенций/квалификации кадров на основе целевого формирования комплекса знаний, 

умений и навыков, рост мобильности кадров;  

 создание новых производств по ключевым технологиям (микро- и наноэлектроника, 

современные материалы, промышленная биотехнология, фотоника, нанотехнологии и 
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передовые производственные системы), обеспечивающих экологическую чистоту, снижение 

финансовых, энергетических, ресурсных затрат, сокращение отходов; 

 создание 10-15 научно-производственных комплексов/кластеров с высокой наукоемкостью, 

сопоставимой с европейскими компаниями (ориентировочный средний уровень затрат на 

НИОКР от 10 тыс. долл. в расчете на 1 работника; на 1 организацию – от 4 млн долл.); 

 создание инфраструктуры целевого трансфера знаний и технологий для инновационно 

активных производств; 

 выход на международные рынки высоких технологий, прежде всего, создаваемые 

быстрорастущими новыми экономиками мира; 

 внедрение унифицированной системы электронного управления ресурсами предприятий, 

регионов, страны, последовательное ее расширение на непроизводственный сектор; 

 реализация междисциплинарных инновационных программ и проектов, направленных на 

создание предприятий и отдельных производств «под ключ» (с опорой на принципы 

проектного финансирования); 

 наращивание возможностей рынка капитала, в том числе венчурного; 

 интеграция межгосударственных технологических платформ ЕАЭС в структуру 

технологических платформ Евросоюза;  

 формирование и расширение масштабов научно-технологического (инновационного) 

пространства Союзного государства, ЕАЭС, СНГ. 

Опорные точки (узлы дорожной карты) для мониторинга и корректировки сценария: 

 создание национальных лабораторий и научно-технологических кластеров, функционирующих 

в рамках новых приоритетов;  

 формирование «инновационного пояса» науки; создание сети центров коллективного 

пользования научным и высокотехнологичным оборудованием; 

 формирование высокотехнологичных зон с участием предприятий, прошедших фазу роста в 

технопарках; 

 создание единой электронной научно-информационной системы, интегрированной в структуру 

«электронного правительства», «электронных мэрий регионов».  

3. «Поддержание лидерства». Сценарий направлен на реализацию модели «общества 

знания», вхождение по отдельным научно-технологическим и инновационным направлениям 

(критическим технологиям) в состав мировых лидеров, занимающих доминирующее положение в 

узкоспециальных сегментах мирового рынка, создание единой сетевой системы управления 

научно-производственным комплексом, построенном на кластерных принципах (2026-2030). 

Приоритеты:  

 реализация проактивной (предзадающей) научно-технической, инновационной и 

индустриальной политики в рамках мирового и регионального разделения труда;  

 формирование сквозной многоуровневой интеллектуальной сети в экономике и социуме, 

интегрированной в глобальные сетевые структуры. 

Инструменты реализации сценария: 

 формирование интеллектуальных производственных и инфраструктурных сетей, 

обеспечивающих взаимное соответствие и сопряженность, эффективность решений по 

хранению и балансировке мощностей, интеграцию возобновляемых и альтернативных 

источников энергии в систему электроснабжения, включение региональных и национального 

промышленного комплекса в мировые производственные цепочки; 

 постоянное взаимодействие в рамках специализированных сетей с научными организациями и 

университетами мира. 

Опорные точки (узлы дорожной карты) для мониторинга и корректировки сценария: 

 сеть кластеров, интегрированная в мировое научно-технологическое пространство; 

 постоянное генерирование новых «точек роста» на основе форсайт-исследований. 
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Общая логика смены сценариев такова: создается задел – планомерно развиваются 

сильные стороны – занимаются и поддерживаются ведущие позиции по отдельным ключевым 

научным, технологическим направлениям и производствам, основанным на них. 

С точки зрения определения направлений перспективного развития Беларуси логичным 

является комбинирование сценариев, определяющих образ действий, с векторами (вариантами), 

задающими приоритетный фактор развития. В результате в период до 2030 года будет 

сформирована и найдет предметное воплощение «стратегическая матрица» развития страны. 
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ПОДДЕРЖКА ЛОКАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КАК 

НАПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В современных условиях регионы воспринимаются ключевыми элементами 

экономического роста, «важнейшими основами процесса развития в целом» [1, с. 5-6]. 

В мировой практике применяются две полярные концепции территориальной 

политики: национальная промышленная политика, направляемая из центра, и политика 

свободных рынков, реализуемая на местах и обеспечивающая локальное процветание. Для 

преодоления однобокости каждой из них есть определенный диапазон выбора инструментов 

и механизмов, позволяющий сформировать современную региональную политику. Суть 

заключается в обеспечении локального развития территорий за счет реагирования на 

меняющиеся условия, стимулирования развития гибких сообществ через локальные сети, 

которые обеспечивают взаимодействие между различными участниками сетей. 

Как показывает опыт развитых стран, политика регионального развития должна 

включать в качестве обязательного элемента поддержку территорий. Однако проведение 

эффективной региональной политики невозможно без отлаженной системы институтов 

центральной и региональной властей, взаимодействия регионов на разных уровнях. Анализ 

принятых в субъектах Российской Федерации стратегий развития показывает, что в них 

зачастую недооцениваться роль региональных экономических институтов, полагая, что 

основные правила устанавливаются на национальном уровне. Между тем основу 

региональной политики должна составлять опора на основных стейкхолдеров и учет 

интересов сильных региональных игроков. 

Речь идет о необходимости использования сильных сторон различных групп регионов 

и отдельных территорий страны. В экономической литературе представлены различные 

классификации российских регионов. К примеру, классификация по типам инвестиционного 

климата, основу которой составляет выделение ограниченного числа однородных групп 

регионов (кластеров), обладающих сходными качественными характеристиками и 

количественными параметрами [2, с. 36-38]. В этой классификации группы регионов 

называются кластерами. Однако, согласно М. Портеру, «кластеры – это сконцентрированные 

по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний» [3, с. 205-206]. Другими 

словами, характерными признаками кластера считаются территориальная общность или 
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близкое соседство входящих в него фирм или производств, порождающие так называемый 

эффект агломерации.  

Значительный интерес представляет классификация регионов, исходя из уровня их 

инновационного развития, предложенная Институтом статистических исследований и 

экономики знаний национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» [4]. В состав классификации интегрированы индикаторы, используемые в 

аналогичных разработках Европейской комиссии [5]. 

С точки зрения перспектив развития регионов с учетом основных направлений 

инновационного развития субъектов Российской Федерации, которые отражены в стратегиях 

развития федеральных округов, регионы можно классифицировать по пяти группам, 

выделив: 

 столичные регионы (города федерального значения – Москва и Санкт-Петербург), 

фактически являющиеся лидерами инновационного развития. Уровень инновационной 

активности их организаций, осуществляющих технологические инновации, составил в 

2013 г. в Москве 17,4%, в Санкт-Петербурге 16,2% при среднероссийском уровне в 8,9% 

[6]. Это связано с развитием городов как крупнейших агломераций, включающих научно-

образовательные центры, высокотехнологичные производства, технико-внедренческие 

зоны, наукограды, технопарки, центры кластерного развития; 

 инновационные регионы – в качестве примера отметим следующие регионы: Республику 

Татарстан (уровень инновационной активности организаций, осуществляющих 

технологические инновации, составил 18,7%), Нижегородскую область (13,7%), Томскую 

область (12,9%) [6].  

Высокий уровень инновационной активности организаций Республики Татарстан 

обеспечен за счет реализации стратегических приоритетов развития республики. Основными 

из них являются: диверсификация экономики; повышение международной 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности ключевых секторов 

экономики; стимулирование экспорта несырьевых товаров, произведенных в республике; 

создание наукоемких высокотехнологичных производств; применение современных 

информационно-телекоммуникационных технологий во всех секторах экономики; развитие 

транспортно-логистической инфраструктуры; развитие инновационной и образовательной 

инфраструктуры; дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса. 

Росту уровня инновационной активности в Нижегородской и Томской областях 

способствует, в частности, наличие научных центров и национальных исследовательских 

университетов; 

- традиционные индустриальные регионы (к примеру, Свердловская и Самарская 

области). В Свердловской области уровень инновационной активности организаций, 

осуществляющих технологические инновации, в 2013 г. составил 10,2% [6]. Инновационное 

развитие предприятий этой области связано с обслуживанием машиностроительного и 

нефтегазового комплексов, телекоммуникационной сферы, охраны природы и гражданского 

строительства. Среди наиболее значимых реализуемых инновационных продуктов можно 

выделить новые конструкции глубинных насосов для нефтедобывающих предприятий, 

автоматические телефонные станции, приборы контроля линейных трактов линий связи. 

Что касается Самарской области, то величина показателя уровня инновационной 

активности организаций, осуществляющих технологические инновации, за 2009-2013 гг. 

резко снизилась: с 9,7 % до 5,0 % [6]. Такое положение в значительной степени обусловлено 

состоянием автомобильного производства, предприятия которого расположены в этой 

области. Данное производство характеризуется изношенностью производственно-

технологической базы, ограниченностью источников инвестиций, нехваткой современных 

технологий, высокой энергоемкостью производства, низкой производительностью труда, 

недостаточностью масштабов выпускаемых автомобильных платформ и моделей и др. 

Ухудшение конкурентных позиций традиционных российских автомобилей выражается, в 
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частности, в постепенном сближении их цен с ценами на зарубежные аналоги при 

отсутствии надлежащего качества. Поэтому основной задачей проводимой в регионе 

политики является проведение структурной модернизации производства; 

- экспортно-ориентированные регионы (Тюменская область, Республика Татарстан и 

Республика Башкортостан). К примеру, уровень инновационной активности организаций 

Тюменской области, осуществляющих технологические инновации, в 2013 г. составил 8,4% 

[6]. Инновационное развитие области связано с модернизацией ведущих отраслей 

промышленности области (нефтедобыча и нефтепереработка, электроэнергетика, 

машиностроение и пищевая промышленность); 

- агропромышленные регионы (к примеру, Краснодарский край). Потенциал 

Краснодарского края связан с его конкурентными преимуществами в аграрном секторе 

страны, наличием развитой селекционной базы, производством по широкому перечню 

сельскохозяйственной продукции (растениеводства, животноводства и рыболовства). 

Достигнутый уровень инновационной активности организаций края, осуществляющих 

технологические инновации, в 2013 г. составил только 4,2% [6]. 

Очевидно, что различия в инновационном потенциале российских регионов, условия, 

осложненные санкционными мерами со стороны стран Европейского Союза и США, 

предопределяют то, что государственная региональная политика должна стать более 

дифференцированной. Речь идет о локализации государственной поддержки, основные 

инструменты которой могут осуществляться в следующих основных направлениях: 

 поддержка инновационных отраслей в регионах-лидерах; 

 поддержка «очагов» инноваций в регионах других групп (из выше перечисленных групп 

регионов). 

Акцент на региональную локализацию инновационной деятельности проявляется в 

развитии кластеров. Именно в кластерах в большей степени заключен потенциал для 

инновационного развития регионов, а не в развитии городских агломераций, на что, в 

частности, указывается в работах М. Портера. 

Отличие кластеров от других форм локализации, по мнению М. Портера, связано с 

тремя обстоятельствами. Во-первых, кластеры подвержены сильной национальной или 

региональной конкуренции, что приводит к инновациям в продукции и технологиях. Во-

вторых, кластеры строятся на принципах унифицированности и взаимодополняемости с 

объединением специализированных факторов производства и релевантных технологий. В-

третьих, кластеры объединяют географически близко расположенные группы связанных 

между собой компаний [7, с. 15]. 

Системный эффект инновационного развития может быть достигнут за счет 

дальнейшей институциональной модернизации, связанной с развитием индустриальных 

парков. Всемирное распространение индустриальные парки получили как удачный формат 

развития промышленной инфраструктуры, позволяющий избавить предприятия от 

выполнения несвойственных им функций, сократить сроки и снизить риски реализации 

инвестиционных проектов. В Российской Федерации нормативной правовой базой для 

развития индустриальных парков являются следующие основные документы: 

 государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности», утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 № 328; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 30.10.2014 № 1119 «Об отборе 

субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение государственной 

поддержки в форме субсидии на возмещение затрат на создание инфраструктуры 

индустриальных парков и технопарков».  

Еще одним важным направлением государственной региональной политики 

становится развитие территорий опережающего развития (прообразом которых можно 

считать особые экономические зоны). 



467 

 

Список использованных источников 

 

1. Scott A., Storper M. Regions, Globalization, Development / A. Scott, M. Storper // 

Regional Studies. – 2003. – Vol.37. – № 6-7. 

2. Гришина, И.В. Методология анализа и прогнозирования инвестиционных 

процессов в регионах России: автореф. дис. ... д-ра экон. наук / И.В. Гришина. – М.: 2006. – 

С. 36-38.  

3. Портер, М. Конкуренция / М. Портер. – Санкт-Петербург, Москва, Киев: 

Издательский дом «Вильямс», 2002. – С. 205-206 

4. Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации / под ред. Л.М. 

Гохберга. – М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

2014. – Выпуск 2.  

5. Regional Innovation Scoreboard 2012: Methodology Report // European Commission 

(2012) [Electronic resource]. – Mode of access: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/ 

policy/regional-innovation/index_en.htm.  

6. Регионы России. Социально-экономические показатели: стат. сборник. – М.: 

Росстат, 2013. 

7. Porter M.E. Location, competition, and economic development: local clusters in a global 

economy / M.E. Porter // Economic Development Quarterly. – 2000. – 14 (1). 

 

 

Гурский Василий Леонидович,  
кандидат экономических наук, доцент,  

ЧУО «БИП-Институт правоведения» (г. Минск, Республика Беларусь) 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ АРМЕНИИ И РАЗВИТИЕ ЕЕ 

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ПЕРИОД С 1990 ПО 2014 ГОДЫ 

 

10 октября 2014 г. в Минске, в ходе саммита глав-государств стран СНГ был подписан 

договор о вступлении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Армении. В этой связи, 

изучение промышленного потенциала Армении и проводимой в этой стране промышленной 

политики приобретает особую актуальность для построения внешнеэкономической 

стратегии Беларуси. В Армении отдельные вопросы промышленной политики изучались 

А.С. Барсегяном [1], А.В. Вагаршакяном [2]. 

Цель данного исследования определить национальные особенности и исторические 

предпосылки современной промышленной политики Армении как члена ЕАЭП, выявить 

факторы обусловливающие промышленную политику этой страны, охарактеризовать сферу 

ее интересов в области промышленного развития на современном этапе. 

В настоящее время Армения – аграрно-индустриальная страна с развитым 

непроизводственным сектором экономики. Промышленность в структуре ВВП в 2013 г. 

занимала 17,4%, тогда как сельское хозяйство – 19,2%, строительство – 10,3%, торговля – 

13,1%, сфера услуг (без торговли и строительства) – 40%. В структуре промышленности 

Армении преобладает обрабатывающая промышленность (в 2013 г. 58% от общего объема 

промышленной продукции и 10,1% от ВВП) [3].  

В обрабатывающей промышленности лидирующие позиции занимает производство 

пищевых продуктов 38,5%, производство цветных металлов 17,8% и производство напитков 

(в основном спиртных) 13% [4]. Важнейшими отраслями промышленности являются также 

машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, фармацевтическая и 

легкая промышленность, инструментальная и электротехническая промышленность, развито 

производство стройматериалов, производится цемент, налажено производство ювелирных 

изделий (в т.ч. огранка бриллиантов). Электроэнергетика в общем объеме промышленного 



468 

производства занимает 28,1%, горнодобывающая промышленность и разработка открытых 

карьеров – 13,9% (2013 г.) [4].  

Основу экспорта формируют - алюминиевые фольга и прокат, они формируют около 

30% экспорта, полудрагоценные и драгоценные камни (в т.ч. обработанные бриллианты), 

медно-молибденовые концентраты и черновая медь, алкогольные напитки. В 2013 г. 

внешнеторговый оборот Армении составил 5,9 млрд долл. США, (24,3% пришлось на 

Россию). Экспорт составил 1,48 млрд долл. США, импорт – 4,48 млрд долл. США. Таким 

образом, экспорт превышает импорт в 3 раза [3].  

После обретения независимости и распада Советского Союза Армения оказалась 

практически в полной экономической и транспортной блокаде (от Азербайджана и Турции 

из-за Нагорно-Карабахского конфликта, от России из-за Грузино-Абхазского конфликта) [5]. 

Кроме того, большая часть промышленных предприятий АССР обслуживали военно-

промышленный комплекс бывшего Советского Союза, после распада СССР они практически 

перестали функционировать. В условиях экономической и транспортной изоляции, 

отрицательного внешнеторгового сальдо, основными источниками валютных поступлений, а 

по сути стабилизирующими и движущими факторами экономического развития Армении, 

позволившими стране выжить и сохранить экономику, стали внешние инвестиции (52,7% от 

всех ПИИ российские) и внешние трансферты, некоммерческие денежные переводы 

трудовых мигрантов и некоммерческие вложения армянской диаспоры (85,5% трансфертов 

поступают из России). Из-за высокой безработицы (16,2% в 2013 г. [6]) Армения является 

экспортером рабочей силы. 

Таким образом, в силу вышеперечисленных объективных причин экономика Армении 

развивается за счет роста внутреннего спроса, что приводит к серьезным структурным 

дисбалансам экономики, в которой доминируют сектора услуг, ориентированные на 

внутренний рынок. Доля строительства, торговли, транспорта и прочих услуг в ВВП страны 

в 2013 г. составила 63,4%, а на производящие отрасли: промышленность и сельское 

хозяйство, в совокупности приходится всего 36,6% [3]. Несмотря на то, что сфера услуг и 

развивается быстрее сферы материального производства, назвать экономику Армении 

постиндустриальной, не представляется возможным, прежде всего, по причине ее 

вынужденной изоляции и не вовлеченности в мировой процесс глобализации. Основным 

фактором препятствующим развитию промышленных предприятий Армении по прежнему 

являются серьезные транспортные ограничения в общении с мировым рынком и рынком 

СНГ, и как следствие высокие транспортные издержки. Вероятно, вступление Армении в 

ЕАЭС позволит найти дополнительные возможности, однако очевидно, что интеграция 

страны в ЕАЭП без решения транспортной проблемы не даст ожидаемого положительного 

эффекта. 

Мировой экономический кризис 2008-2009 гг. вызвавший спад производства в России 

и других странах оказал на экономику Армении крайне негативное влияние. ВВП, в 2009 г., 

упал на 14,1%, объем промышленного производства на 7,6%. Кризис 2009 г. особенно четко 

продемонстрировал слабые стороны Армянской экономики, которая оказалась слишком 

зависимой от экономического роста в России через снижение инвестиционной активности, 

сокращение денежных переводов мигрантов и снижение экспорта. При этом кризис 

подчеркнул необходимость углубления диверсификации экономики и показал, что 

собственное промышленное производство способно играть роль стабилизатора (спад в 

промышленности был в два раза ниже, чем в целом по экономике) в условиях 

неблагоприятной внешнеэкономической среды. Выход из кризиса стал возможен благодаря 

смене приоритетов в экономической и промышленной политике страны. 

Основной целью промышленной политики Армении, в настоящее время, является 

формирование производящей (базирующейся на развитии обрабатывающей 

промышленности) экономики ориентированной на экспорт. В 2011 г. была принята 

«Стратегия промышленной политики Армении, нацеленной на экспорт». Стратегия же 

заключается в расширении существующих экспортоориентированных отраслей, 
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совершенствовании законодательной базы стимулирующей предпринимательскую 

деятельность, либерализации торговли, повышении конкурентоспособности армянских 

товаров, модернизации инфраструктуры и привлечении иностранных инвестиций. 

Промышленная политика Армении делает акцент на развитие 11 отраслей: виноделие, 

производство коньяка, обработка алмазов, производство часов, текстильная 

промышленность, биотехнологии, фармакология, производство консервов, розлив 

минеральной воды, розлив соков и точное машиностроение [7]. Предполагается что, для 

развития диверсифицированной экспортной промышленности необходимо сосредоточить 

внимание на отраслях с высоким потенциалом роста, установившимися экспортными 

рынками и наибольшими объемами экспорта за последние годы. Именно такие отрасли, по 

мнению разработчиков стратегии имеют наилучшие перспективы роста объемов 

производства при умеренных капиталовложениях. 

В постсоветском реформировании экономики Армении, с точки зрения проводимой 

государством экономической и промышленной политики можно выделить три этапа 

(периода). Период либерализации экономики и самоустранения государства от решения 

экономических вопросов (1990-1999 гг.), период осознания необходимости проведения 

активной государственной экономической политики и включения государственной 

составляющей, как фактора развития экономики страны (2000-2008 гг.), и современный 

период разработки и реализации целенаправленной комплексной стратегии промышленной 

политики Армении, нацеленной на экспорт (с 2009 г.).  

На примере Армении, можно наблюдать эволюцию подходов к государственной 

промышленной политике, от полного ее отрицания в начале 90-х гг., через постепенное 

принятие отдельных ее элементов в конце 90-х, начале 2000-х, до совершенно четкой 

декларации необходимости проведения активной целенаправленной промышленной 

политики со стороны государства и принятия соответствующего программного документа на 

современном этапе. Если в начале 90-х уровень преобразований в экономике страны 

оценивался по степени ее либерализации, т.е. степени отстраненности государства от 

решения экономических вопросов, то в настоящее время основным условием экономических 

преобразований в Армении считается успешная реализация проводимой государством 

промышленной политики. 

Таким образом, объективный ход исторического развития экономики Армении 

доказал бесперспективность и нежизнеспособность концепции самоустранения государства 

от решения экономических вопросов и необходимость проведения целенаправленной, 

активной промышленной политики со стороны государства. Вместе с тем, новые вызовы 

требуют новых решений, а значит процесс реформирования экономики в целом и 

промышленности в частности в Армении далек от завершения, а сформировавшаяся на 

данном этапе концепция промышленной политики, выраженная в Стратегии промышленной 

политики Армении, нацеленной на экспорт, не конечная, а скорее начальная точка ее 

эволюции. Однако опыт, накопленный в процессе реальных экономических преобразований 

и реформирования промышленного сектора, а также развития подходов к промышленной 

политике в Армении является ценнейшим материалом и для белорусской экономической 

науки. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТАТИСТИКИ НАУКИ В БЕЛАРУСИ 

 

Важным условием формирования и эффективной реализации государственной 

научно-технической политики является мониторинг научной деятельности. В последние 

годы существенно изменилось статистическое наблюдение за научной деятельностью в 

Беларуси, которое осуществлялось на новой, отвечающей современным условиям 

методологической базе. 

Принятые в стране система показателей и инструментарий статистических 

обследований, методология сбора и обработки данных по науке строятся в соответствии с 

действующими международными стандартами в этой области. Национальная статистика 

формируется в тесной координации с деятельностью Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации (Росстат), Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) и Статистической службы ЕС (Евростат).  

Международные стандарты во многом предопределили формирование и развитие 

системы статистических показателей сферы науки в большинстве стран мира, на основе 

которых обеспечивается их сопоставимость. 

В настоящее время отечественная статистика науки основана на форме 

государственной статистической отчетности 1-нт (наука) «Отчет о выполнении научных 

исследований и разработок». 

В отчете о выполнении научных исследований и разработок представляются 

следующие данные: 

 численность работников, выполнявших научные исследования и разработки; 

 распределение численности исследователей по областям и отраслям науки; 

 распределение численности исследователей по возрасту; 

 внутренние и внешние затраты на научные исследования и разработки; 

 распределение внутренних текущих затрат на научные исследования и разработки по 

видам затрат (фундаментальные и прикладные научные исследования, экспериментальные 

разработки); 

http://www.globalspc.am/
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 объем выполненных работ; 

 источники финансирования внутренних затрат на научные исследования и разработки; 

 коммерциализация результатов научной и научно-технической деятельности; 

 количество заключенных договоров, представляющих право использования результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Показатели характеризуют главным образом ресурсы науки – научные кадры и 

затраты на научные исследования и разработки. Однако, существующей статистической 

информация о науке недостаточно для решения возникающих в последние годы новых задач 

информационного обеспечения государственной научно-технической политики.  

С учетом современного состояния статистического наблюдения за научной 

деятельностью в других странах и, в частности в России, необходимо отметить, что в 

Беларуси в статистических наблюдениях за наукой отсутствуют данные, связанные с 

материально-технической базой науки, объемом внутренних затрат на научные исследования 

и разработки по приоритетным направлениям развития науки, распределением внутренних 

затрат на научные исследования и разработки по социально-экономическим целям. 

В форме 1-нт (наука) «Отчет о выполнении научных исследований и разработок»  

целесообразно привести справочную информацию о среднегодовой стоимости основных 

средств, используемых для проведения научных исследований и разработок, стоимости 

машин и оборудования и стоимости машин и оборудования в возрасте до 5 лет. Это позволит 

оценить долю стоимости машин и оборудования в общей стоимости основных средств, 

фондовооруженность труда работников, занятых научными исследованиями и разработками, 

технооснащенность работников научной сферы машинами и оборудованием. 

Новой как в методологическом, так и в практическом плане задачей статистики науки 

становится изучение целевой ориентации научных исследований и разработок. В условиях 

ограниченных финансовых ресурсов государственная научно-техническая политика 

предусматривает их сосредоточение на приоритетных направлениях научных исследований. 

Поэтому в статистике следует использовать группировку внутренних затрат на исследования 

и разработки по приоритетным направлениям научных исследований, что позволит оценить 

фактически сложившиеся приоритеты в финансировании науки. 

В связи с этим в форме 1-нт (наука) необходимо представить данные об объеме 

внутренних затрат на научные исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научных исследований Республики Беларусь (Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь 12.03.2015 №190): 

 энергетика; 

 химический синтез и продукты; 

 биологические системы и технологии; 

 медицина и фармация; 

 информатика и космические исследования; 

 электроника и фотоника; 

 системы и комплексы машин; 

 многофункциональные материалы и технологии; 

 агропромышленный комплекс и продовольственная безопасность; 

 экология и природопользование; 

 общество и экономика; 

 междисциплинарные исследования; 

 безопасность человека, общества и государства. 

В статистическом отчете важно привести данные об объеме внутренних затрат на 

научные исследования и разработки и по видам экономической деятельности.  

В Беларуси отсутствует текущая статистика по научным исследованиям и 

разработкам. В России в течение года статистическое наблюдение за научными 
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исследованиями и разработками ведется по форме 2-наука (краткая) «Сведения о 

выполнении научных исследований и разработок» квартальной периодичности, которая 

представляется не позднее 10 дней после завершения отчетного периода. По важнейшим 

показателям развития науки (затраты на научные исследования и разработки, в том числе 

внутренние и капитальные затраты, внешние затраты на научные исследования и разработки) 

органы управления России имеют информацию ежеквартально, а по итогам года уже в 

январе, в то время как в Беларуси только апреле следующего года за отчетным.  

С 2009 г. в Беларуси отменена форма по статистике науки и инноваций 1-лицензия 

«Отчет о коммерческом обмене технологиями с зарубежными странами (партнерами)». В 

последствии, начиная с отчета за 2012 г., в форму 1-нт (наука) «Отчет о выполнении научных 

исследований и разработок» был включен новый раздел IV «Коммерциализация результатов 

научно-технической деятельности», но он содержат только общие сведения об экспорте и 

импорте прав на объекты интеллектуальной собственности без указания стран-партнеров и 

другой информации.  

В связи с этим целесообразно ввести квартальную форму статистического 

наблюдения за научными исследованиями и разработками и восстановить в полном объеме 

статистическое наблюдение за коммерческим обменом технологиями с зарубежными 

странами (партнерами). 

 

 

Калинкович Виталий Александрович,  

кандидат экономических наук, доцент,  

ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси» (г. Минск, Республика Беларусь) 

 

МЕХАНИЗМЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Образование с точки зрения институционального подхода представляет собой 

социальный институт, где осуществляется целенаправленный процесс обучения и 

воспитания в целях скорейшей социализации и подготовки специалистов к 

профессиональной деятельности [1]. Но это его объективная форма, а его основная 

институциональная функция представляет собой накопление, хранение, распространение 

знаний, получаемых на основе развития фундаментальной и прикладной науки, а также на 

базе социального – как национального, так и мирового, – опыта. Оно являет собой составную 

часть культуры нации, её интеллектуальную основу, и в силу этого – инструмент 

национальной безопасности и устойчивого развития. Таким образом, 

«воспроизводственный» цикл образовательной деятельности включает три основные 

процедуры (стадии). Во-первых, освоение опыта предыдущих поколений, во-вторых, 

обогащение и приумножение этого опыта, и, в-третьих, – передача его следующему 

поколению.  

Образование отражает субъект-субъектные отношения и характеризует одну из 

базовых потребностей современного человека – быть включённым в определенный социум и 

культуру. В тоже время и социум крайне заинтересован в обеспечении 

самоовоспроизводства и развитии систем деятельности. Как процессы трансляции культуры 

и реализации культурных норм непрерывно замещающимися поколениями людей 

образование «распределено» по всей системе межличностных отношений, но как 

целенаправленно организованный процесс оно осуществляется специальными социальными 

институтами. И если для одних институтов образовательная «миссия» является «предельной 

рамкой» их существования (образовательные учреждения всех уровней), то для других – 

только одной из функций, но без которых становление личности немыслимо (семья, 

государство, церковь). И нужно учитывать, что эти институциональные субъекты могут до 

некоторой степени конкурировать друг с другом.  
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Но при этом современные исследования выявили две важные закономерности в 

функционировании образовательных систем. Во-первых, локализация образовательной 

функции исключительно в институтах, напрямую отвечающих за её реализацию, в целом 

снижает адаптивность и жизнестойкость социума, ограничивает его развитие, и может 

приводить к культурному упадку и деградации. Вот почему для динамично развивающихся 

обществ характерно максимально комплексное задействование функции образования у всех 

социальных институтов и субъектов. И, во-вторых, специалисты все чаще ставят под 

сомнение точку зрения на образование как на инструмент государства, используемый им для 

формирования определенного субъекта, «удобного» для данной социальной системы 

(идеологическая концепция), или же сведение смыслового содержания образовательных 

процедур к выработке у субъекта набора узкопрофессиональных компетенций 

(технократическая концепция) [2].  

Необходим новый взгляд на образование как подсистемный элемент всей 

человеческой цивилизации, достижений мировой культуры. То есть современная концепция 

образования должна базироваться на глобальных ценностях, вытекающих из осознания единства 

природы, человека и общества, взятых в их культурном многообразии, учитывать следующие 

общие тенденции мирового развития: 

 ускорение темпов развития общества, расширение возможностей политического и социального 

выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности членов социума к такому 

выбору; 

 переход к постиндустриальному, информационному обществу, значительное расширение 

масштабов межкультурного взаимодействия, в связи с чем особую важность приобретают 

факторы коммуникабельности и толерантности; 

 возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в результате 

международных коммуникаций, что требует формирования современного мышления у 

молодого поколения; 

 динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы 

неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие структурные изменения в 

сфере занятости, определяющие постоянную потребность в повышении профессиональной 

квалификации и переподготовке работников, росте их профессиональной мобильности; 

 возрастание роли человеческого капитала в поддержании устойчивого роста, что, в свою 

очередь, обуславливает интенсивное, опережающее и непрерывное образование («образование 

через всю жизнь»). 

Несмотря на то, что в Рейтинге стран мира по уровню образования (2013 г.) Беларусь 

находится на 21 месте из 187 стран, обойдя такие страны как Франция, Финляндия, Бельгия и 

Япония [3], в спецдокладе Всемирного банка по результатам мониторинга Республики Беларусь 

обозначены следующие диспропорции белорусской системы образования [4]:  

 при практически 100-процентном охвате населения всеми уровнями образования крайне 

низкими остаются актуальность и качество этого образования;  

 при сопоставимости расходов на образование с аналогичными показателями в других странах, 

их эффективность невысока;  

 применяемая система экономических стимулов создаёт слабые «сигналы» для рационального 

распределения ресурсов в системе образования и роста его качества. 

Поэтому во всех без исключения случаях модернизации образовательной политики перед 

её акторами стоит задача по сбалансированию трёх её важнейших институциональных параметров 

– доступность, качество и затраты. При этом прослеживается закономерность – кризисы в 

образовании возникают именно тогда, когда происходит значительное рассогласование между 

указанными параметрами.  

Образование, основанное на старом представлении о формах существования информации 

и способах взаимодействия с ней, постепенно теряет свою актуальность. Поэтому модернизация 

должна «расставить» новые смысловые акценты образования, переориентировав его с простой 
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передачи готового культурного контента в виде набора знаний на обучение навыкам 

рационального генерирования, поиска, восприятия и усвоения знаний, обнаружения областей для 

наиболее эффективной применимости этих знаний. Именно на формирование таких «социально-

профессиональных» компетенций должно быть направлено усилие, ибо только такое образование 

может быть востребовано современным обществом. 

Предшествующий анализ функционирования образовательной сферы Беларуси позволяет 

предположить, что модернизация исследуемой институциональной среды может быть 

осуществлена посредством создания и эффективного использования следующих механизмов:  

 создание адаптивной системы обновления образовательного контента, разработки и 

применения новых образовательно-воспитательных технологий, удовлетворяющих 

потребительский спрос на рынке образовательных услуг; 

 обеспечение мониторинга качества образовательного процесса и его результативности на 

основе разработки «белорусского стандарта качества образования» как совокупности 

институциональных требований к результатам, процессу и условиям осуществления, который 

станет ориентиром для всех организаций сферы образования; 

 «включение» институционального механизма саморегулирования в основе которого – участие 

домохозяйств, работодателей и институтов гражданского общества в формировании 

образовательной политики, а также использование инструментария объективного, 

независимого и прозрачного контроля качества образования на основе расширения 

общественного участия в управлении системой образования (в т.ч. механизмов общественно-

профессиональной аттестации); 

 совершенствование системы педагогического образования и самообразования; 

 развитие в республике систем непрерывного и дистанционного образования; 

 разработка и реализация образовательных проектов по интеграции институциональных 

субъектов образования в международное образовательное пространство; 

 усиление интеграции образовательной среды и исследовательской деятельности; 

 применение новых финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, 

где объёмы финансирования коррелируют с качеством и результативностью образования; 

 подготовка кадров высшей квалификации для работы в общеобразовательных учреждениях, 

создание условий для эффективной работы практикоориентированной аспирантуры по 

педагогическим специальностям, в первую очередь, с педагогами-практиками;  

 активизация институциональных механизмов по развитию экспортного потенциала 

национальных субъектов образования посредством их сотрудничества с ведущими 

зарубежными образовательными центрами (включая механизмы образовательной 

мобильности, участия в международных образовательных программах, в том числе, в рамках 

Болонского процесса, франчайзинга). 

Результатом осуществления предлагаемых модернизационных мероприятий может стать: 

 создание условия для дальнейшей актуализации всех сторон институциональной деятельности 

образования относительно меняющихся потребностей динамично развивающегося общества; 

 системное повышение качества подготовки педагогов как основных институциональных 

субъектов-доноров в образовательных процессах, включая их духовно-нравственное 

становление; 

 усиление практикоориентированности профессионального образования; 

 более эффективное распределение всех видов ресурсов для оптимизации решения 

социокультурных и социально-экономических задач; 

 максимально возможная скоординированность образовательных программ с запросами 

потребителей на приобретение социокультурных и профессиональных компетенций; 

 получение масштабных эффектов от применения передовых образовательных технологий 

(непрерывное образование, дистанционное обучение); 
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 интенсификация и рост результативности сотрудничества национальных субъектов 

образования с международными образовательными системами. 

Чтобы снизить возможные риски, необходимо в процессе модернизации образования 

максимально задействовать внутренний потенциал, т.е. вовлечь всех институциональных 

субъектов в процессы преобразования; использовать возможности системной рефлексии 

(способности системы к самокорректировке); расширить «вариативное пространство» при 

решении модернизационных задач, обеспечение реальной самостоятельности в сочетании с 

адекватной ответственностью образовательных субъектов. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ В ФОКУСЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Высокая степень неопределенности внешней среды современных предприятий, 

сопровождающаяся периодами турбулентности внутреннего и внешнего информационного 

потока, требует перенесения акцентов системы управления с первоочередного решения 

задач контрольного характера на прогностические задачи. Такие условия определяют вектор 

поиска адекватных методов информационной поддержки управления организацией с целью 

приобретения новых и поддержки существующих её конкурентных преимуществ в 

долгосрочной перспективе.  

В данном контексте, как предмет исследования, обращает на себя внимание система 

контроллинга организации, которую мы определяем как систему информационно-

аналитического обеспечения процесса эффективного решения управленческих задач, 

обеспечивающих реализацию стратегии организации. В силу своей междисциплинарной 

природы состояние научного знания в этой сфере остаётся слабо структурированным, 

поэтому определение предметной области контроллинга через ключевые практические 

потребности в управлении современной организацией является актуальной задачей, 

требующей поиска эффективного научного решения. 

http://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info
http://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info
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Результаты нашего исследования показывают, что на сегодня сущностные аспекты 

определения системы контроллинга развиваются как в теоретическом, так и прикладном 

направлениях, причем практика, зачастую, опережает теорию, отвечая на вызовы в период 

возникновения турбулентности внутренней и внешней среды организации. Таким образом, 

существующие концепции мы объединили в предыдущем исследовании в три подхода [1], а 

именно: 

 контроллинг как система управленческого учета, основанная на структурировании 

исторической информации о деятельности предприятия с акцентом решении задач 

контроля эффективности использования ресурсов (ERP – системы); 

 контроллинг, как информационная система бизнес – аналитики Busіness Іntellіgence (BІ), 

которая интегрирует процессы сбора данных, анализа, прогнозирования и сценарного 

планирования деятельности организации; 

 контроллинг, как системная интеграция информации о различных функциональных 

аспектах деятельности предприятия на основе самоорганизации и самообучения. 

Наиболее методически проработанным является первый подход. Как правило, 

система контроллинга базируется на использовании методологии бюджетирования для 

решения задач планирования и контроля по центрам финансовой ответственности или 

методологии управления проектами для решения вышеуказанных задач по проектам.  

В практике украинских компаний чаще всего используется бюджетирование. По 

результатам исследования более 200 украинских предприятий различных видов 

деятельности, форм собственности и масштаба, которое проводилось при участии автора в 

2010-2014 гг., установлено, что порядка 70 % предприятий выборки используют систему 

бюджетирования для решения преимущественно финансово-экономических задач 

управления. Методология бюджетирования акцентирует внимание руководителей на 

построении детализированной системы контроля с целью повышения эффективности 

использования имеющихся в распоряжении ресурсов.  

В основе системы контроллинга, таким образом, лежит делегирование полномочий 

руководителя относительно распоряжении ресурсами, система контрольных показателей и 

зависимая от неё система мотивации и материального стимулирования за достижение 

высоких показателей эффективности, так называемых КПЭ (Ключевых показателей 

эффективности).  

Ограничения такой системы контроллинга в современных условиях ведения бизнеса в 

том, что обеспечивая системный контроль, она не способна эффективно решать задачи 

планирования, так как в планировании ориентирована на экстраполяцию данных на основе 

систематизированной информации из системы бухгалтерского или статистического учета, 

которая по своей природе является исторической. 

Второй подход в определенной мере снимает ограничения первого подхода. Если 

технология Business intelligence (BI) является ядром системы контроллинга, то последняя 

является прежде всего инструментом перспективного финансового планирования бизнеса. 

Как инструмент информационной поддержки принятия управленческих решений система 

контроллинга – это финансовая модель, которая позволяет систематизировать разрозненные 

показатели для расчета ключевых экономических показателей и интерпретировать влияние 

тех или иных факторов на результативность бизнеса.  

Данные системы позволяют концентрировать внимание руководителя на решении 

управленческих задач, связанных с уменьшением негативного влияния факторов внешней 

среды, моделируя исход различных вариантов действий и отслеживая возможные результаты 

принятия решений.  

Такие системы контроллинга поддерживают различные управленческие решения – от 

операционных до стратегических и облегчают интерпретацию огромных массивов 

информации об изменении внешней и внутренней среды деятельности предприятий. В 

данном случае системы контроллинга ориентированы на планирование, но используют 
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преимущественно финансовые показатели для оценки перспективных управленческих 

решений. 

Третье направление в построении систем контроллинга является наименее 

методически проработанным и на сегодня видится скорее как концептуальный подход 

налаживания эффективного информационного обмена между различными 

функциональными отделами в организации. Основной критерий эффективности системы 

контроллинга – скорость получения и обмена релевантной информацией между различными 

её сотрудниками о состоянии организации и влиянии изменений внешней среды на её 

функционирование развитие.  

В настоящее время благодаря современным средствам коммуникации и 

информационным технологиям доступ к информации практически не ограничен. Есть 

возможность обрабатывать огромные массивы данных и быстро передавать информацию на 

большие расстояния [2]. Таким образом, проблема информационной асимметрии при 

решении управленческих задач трансформируется в проблему необходимости качественной 

аппроксимации информационного потока с целью выявления релевантной информации по 

отношению к тому или иному управленческому решению.  

Таким образом, система контроллинга – это информационная система сбора и анализа 

разнородной информации, которая генерирует релевантную информацию. Основная 

проблема такой системы контроллинга – это преодоление концентрации на финансовой 

информации, обеспечивая внимание к деталям в различных информационных срезах: 

технологическом (технологии обработки и передачи информации и технологии производства 

товаров и услуг), юридическом, социально-культурном. Именно «слабые сигналы» в этих 

областях позволяют адекватно трансформировать бизнес-модель организации, отвечая на 

внешние изменения вовремя. 

За последнее десятилетие влияние этих факторов усиливается: новые технологии 

изменяют способы удовлетворения потребностей потребителей (мобильная связь, цифровые 

технологии и т.д.), новые формы ведения бизнеса требуют корректировок юридического 

сопровождения, социальные сети изменяют представления о каналах распределения товаров 

и маркетинговых аспектах бизнеса.  

Кросс - культурный аспект ведения бизнеса не возможен без глубоких знаний норм 

действующего как национального, так и международного права, а также 

правоприменительной практики, на основании которой необходимо принимать наиболее 

эффективные управленческие решения. Учитывая то обстоятельство, что нормы 

законодательства постоянно изменяются, необходимость мониторинга положений 

законодательных актов только возрастает, что в свою очередь способствует разработке 

новых методик анализа и систематизации больших объемов экономико-правовой 

информации, учитывая их тесную взаимосвязь. 

Все эти процессы в настоящее время находятся вне системы контроллинга. В таком 

понимании целью контроллинга является обеспечение достижения стратегических целей 

организации. Соответственно система контроллинга должна быть направлена на 

информационное сопровождение решения управленческих задач, которые находятся не 

просто в сфере анализа релевантной экономической информации в контексте его 

отраслевого развития, а прежде всего анализа тех задач, которые находятся в трендах 

будущих изменений среды как условий ведения бизнеса. Эта концепция предполагает 

формирование внутри организации динамических способностей в соответствующей 

управленческой культуре на всех уровнях решения управленческих задач. 

Подводя итог, необходимо отметить, что традиционный подход к планированию 

деятельности предприятия на основе исторических учетных данных и контрольных 

показателей эффективности в условиях турбулентности внешней среды не обеспечивает 

результативного решения управленческих задач, связанных с обеспечением реализации 

стратегии организации. 
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Систему контроллинга предприятия необходимо формировать на новых принципах 

самоорганизации и отслеживания «слабых сигналов» в результате анализа разнородной 

информации юридического, экономического, технологического и социально-культурного 

характера. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ СУБЪЕКТОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ 

 

В предметном плане актуальность проведения социологических исследований уровня 

и качественных характеристик деловой активности основных субъектов формирования 

новой национальной экономики обусловлена необходимостью выработки и 

целенаправленной реализации органами государственного управления обоснованной 

социально-экономической политики. Такая политика должна включать грамотно 

выстроенную и содержательно адекватную информационную работу с различными 

социально-профессиональными группами населения. Необходимо самое тесное 

взаимодействие органов власти со средствами массовой информации в объективном 

освещении актуальных вопросов, касающихся организации жизнедеятельности граждан. 

Важно в мониторинговом режиме отслеживать и своевременно реагировать на возможные 

изменения в общественном сознании с тем, чтобы поддерживать положительные тенденции 

в экономическом поведении представителей разных социальных групп и минимизировать 

риски развития негативных сценариев в социальном взаимодействии. Для содержательного 

раскрытия заявленной темы в качестве исследовательской площадки был выбран г. Минск 

как наиболее крупный центр деловой активности в Республике Беларусь. 

В качестве эмпирической базы для проведения социологического анализа деловой 

активности минчан мы использовали результаты НИР «Социологическое исследование 

общественного мнения жителей г. Минска о социально-экономических проблемах города, 

деятельности местных исполнительных и распорядительных органов власти», проведенного 

Минским научно-исследовательским институтом социально-экономических проблем 

(МНИИСЭП) по заказу Минского городского исполнительного комитета в мае 2014 г.* В 

рамках указанного исследования методом поквартирного анкетирования были опрошены 

1095 минчан. Из них 1078 человек указали свой социально-профессиональный статус, 

                                                           
* Социологическое исследование было выполнено по заказу Минского городского исполнительного 

комитета (МГИК). Руководитель НИР – И.А. Яковлева. Автор – участник НИР, научный консультант и заме-

ститель председателя Учёного совета Минского научно-исследовательского института социально-

экономических проблем (МНИИСЭП). 
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который мы применим как дифференцирующий признак. Выделим три группы 

респондентов, которые будут соответствовать трём социальным субъектам действия: 

«Руководители», «Предприниматели» и «Остальные минчане». Первые два субъекта 

предположительно должны отличаться наиболее высоким уровнем деловой активности и 

вносить наибольший вклад в формирование новой структуры экономики Беларуси, поэтому 

они представляют для нас особый интерес. Третий субъект («Остальные минчане») нужен 

нам для сравнения. Распределение респондентов по выделенным группам выглядит 

следующим образом: 82 руководителя, 63 предпринимателя и 933 человека – с иным 

социально-профессиональным статусом.  

Первый показатель, который характеризует деловую активность социальных 

субъектов – это осведомленность участников взаимодействия о деятельности Минского 

городского Совета депутатов. Именно Совет депутатов как законодательный орган 

государственного управления регионального уровня выступает стратегом, который задает 

нормативные и финансовые рамки, в которых хозяйствующие субъекты осуществляют свою 

деловую активность. Если осведомленность субъектов о деятельности Минского городского 

Совета депутатов рассматривать как фактор деловой активности этих субъектов и при этом 

следовать логике, что чем выше осведомлённость, тем сильнее положительное влияние 

данного фактора, то количественная оценка степени его активизации такова: применительно 

к группе руководителей это 54,4%; для группы предпринимателей это 47,2% от теоретически 

возможной «мощности» указанного фактора, а для всех остальных минчан степень его 

активизации составила 46,7%. В последнем случае социально-информационный механизм «не 

дотягивает» даже до половинной мощности от максимально возможной. 

Второй показатель деловой активности социальных субъектов – это их заинтересованное 

участие в процессе формирования местных органов власти. И наиболее доступная легитимная 

форма такого участия – это выборы. В целом электоральная активность минчан довольно 

неплохая, хотя и здесь имеются резервы. Пока что каждый третий предприниматель не видит 

смысла участвовать в формировании местных органов власти. Анализ ответов предпринимателей 

на открытые вопросы по теме исследования показал, что одной из актуальных проблем в сфере 

деловых отношений между субъектами является проблема взаимного недоверия Власти и Бизнеса 

(или, по крайней мере, недостаточной степени доверия). Единственный реальный способ 

разрешения этого противоречия – это выстраивание положительных практик в совместной 

проектной деятельности. Работа в этом направлении позволит, во-первых, несколько снизить 

заметно более выраженное ощущение напряженности социального настроения в группе 

предпринимателей и в некоторой степени активизировать представителей этой группы в плане их 

вовлеченности в процесс формирования местных органов власти.  

Третий показатель – отношение к работе Минского городского исполнительного 

комитета. Здесь такая логика: чем лучше отношение – тем выше «кредит доверия» к столичной 

исполнительной ветви власти, а чем выше «кредит доверия» – тем комфортнее вести деловую 

активность на данной территории. Значение показателя работы МГИК (где – 1 это 

«отрицательно», а +1 это «положительно») в оценках группы руководителей составило: +0,455; 

предпринимателей: +0,410 (значение показателя по группе остальных граждан: +0,374). 

Соответственно, степень активизации третьего фактора в процентах от его теоретического 

максимума для группы руководителей составило 72,5%, для группы предпринимателей 70,5% а 

для остальных минчан 68,7%. 

Четвертый показатель – активность экономического поведения [1, с. 105–109] 

рассматриваемых субъектов. Чтобы свести распределение ответов к одному для каждой из 

выделенных групп показателю активности и затем сравнить значения показателей, позиции 

номинальной шкалы нагрузим весовыми коэффициентами: для первого варианта ответа: +1; для 

второго: +0,5; для третьего: –0,5; для четвертого: –1. Получаем диапазон вариации значений 

показателя от –1 до +1. А значение показателя активности экономического поведения 

определяется как сумма произведений долей в распределении ответов по столбцу на 

соответствующие весовые коэффициенты, деленная на 100%. Для группы руководителей 
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получено значение 0,4515; для группы предпринимателей: 0,6465; для «остальных минчан»: 

0,1500. Соответственно, «мощность» влияния** фактора активности экономического поведения в 

процентах от его теоретически возможного максимума составляет для группы руководителей 

72,6%, а для группы предпринимателей 82,3% (для сравнения, в группе обычных минчан: 57,5%). 

Пятый показатель – самооценка материального положения субъектов. Мы исходим из 

того, что хорошее материальное положение является необходимой финансовой основой для 

налаживания конструктивного диалога, и шире – эффективного взаимодействия, между 

субъектами. Показатель самооценки материального положения рассчитаем по 5-балльной шкале, 

где 1 – это «плохое», а 5 – это «хорошее» материальное положение. Для группы руководителей 

получено значение 3,70 балла, для группы предпринимателей: 3,63 балла, а для группы обычных 

минчан величина показателя составила 2,83 балла. Соответственно, степень активизации пятого 

(имущественного) фактора в процентах применительно к руководителям фиксируется на уровне 

74,0%; для группы предпринимателей эта величина составила 72,6%. Для сравнения, аналогичный 

показатель по группе остальных минчан значительно уступает показателям в первых двух группах 

и составляет 56,6%. 

Шестой показатель – социальное настроение субъектов. Мы исходим из того, что деловая 

активность – это серьезный и достаточно сложный процесс. Согласно закону Йеркса-Додсона, 

который характеризует зависимость результативности деятельности людей от уровня их 

психической активации (возбуждения) [2, с. 21–23], процесс такого рода лучше организовывать и 

сопровождать в достаточно активном мотивационном режиме, но, вместе с тем, в психологически 

спокойной (не перевозбуждённой) обстановке. Значения показателя социального настроения от –1 

до +1, где –1 «напряженное», а +1 «спокойное» настроение, достигают следующих величин. Для 

группы руководителей: 0,507. Для группы предпринимателей: 0,347. Для группы обычных 

минчан: 0,451. Соответственно, процентное выражение позитивной силы фактора социального 

настроения выглядит следующим образом. Для группы руководителей: 75,4%. Для группы 

предпринимателей: 67,4%. В среде обычных минчан: 72,6%. 

Проведенное социологическое исследование позволяет сформулировать следующие 

основные выводы. Совокупная мощность факторов, влияющих на уровень деловой активности 

Руководителей, достигает 63,45% от теоретически возможного максимума. А совокупная 

мощность факторов, влияющих на уровень деловой активности Предпринимателей, составляет 

56,72% соответственно. Таким образом, отечественная бизнес-среда в сравнительно большей 

степени «настроена» на самореализацию Руководителей как деятельностных субъектов 

экономических отношений, нежели Предпринимателей, как наиболее экономически активных и 

инновационно мыслящих хозяйствующих субъектов. Последние в сложившихся условиях 

компенсируют недостаточную работу иных факторов одним, имманентно присущим для 

Предпринимателей фактором – активностью их экономического поведения. В завершение темы 

хотелось бы отметить, что в организации благоприятных условий для осуществления деловой 

активности социальных субъектов пока что существенно недоиспользуется информационный 

ресурс местных органов управления, в первую очередь (на примере Минска) – Совета депутатов. 

Небольшая наполненность подвыборок не позволяет нам утверждать, что подобные выводы 

репрезентативны для генеральных совокупностей руководителей и предпринимателей столицы, 

но в плане постановки проблемы, мы вполне правомочны сказать, что серьезные вопросы здесь 

есть и их нужно решать. В пользу этой позиции говорит тот факт, что среди так называемой 

группы «остальных минчан» более половины не знакомы с деятельностью горсовета или 

затруднились как-либо оценить эту деятельность, а количество респондентов в данной 

подвыборке вполне достаточное (933 респондента), чтобы надежно экстраполировать полученные 

результаты на соответствующую генеральную совокупность горожан.  

 

Список использованных источников  

                                                           
** Здесь и далее по тексту понятия «мощность», «сила» и «степень активизации» применительно к фак-

торам используются как синонимы из стилистических соображений. 
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ОБ УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

В научной дискуссии по вопросам, связанным с инновациями, центральной темой 

является изучение условий перехода к инновационной модели экономического развития и 

ускорению экономического роста на основе инноваций.  

Во многих странах предпринимаются попытки по воссозданию условий, 

существующих в Силиконовой долине и других развитых экономиках: создаются 

госпрограммы по поддержке инноваций, финансируются НИОК(Т)Р, для инновационных 

предприятий создаются специфические условия, должные способствовать успешному росту 

инновационной активности, формируются институты развития, совершенствуются 

Национальные инновационные системы (далее – НИС). Однако развивающиеся страны, в 

том числе и Беларусь, не могут продемонстрировать успехи в таком догоняющем развитии, 

несмотря на все попытки и неукоснительное выполнение рекомендаций и советов 

консультантов ЕС и ОЭСР.  

Теория и практика инновационной деятельности в Беларуси начала разрабатываться 

еще с середины 90 гг., когда был образован ГКНТ, инициатор в то время Программы 

развития научно-инновационной деятельности, одобренной постановлением Кабинета 

Министров Республики Беларусь от 26 февраля 1996 г. №143. За 20 лет в стране в этом 

направлении сделано достаточно много теоретических и практических шагов, начиная с 

законодательной базы. Выполнен, по крайней мере минимальный набор требований и 

условий, рекомендованный специалистами ОЭСР для построения инновационной 

экономики, приведенный к примеру в [1]. Основные элементы НИС формировались по 

образу и подобию лучших зарубежных, однако показатели результатов инновационной 

деятельности на сегодняшний день оставляют желать лучшего, и особенно тревожит 

динамика этих показателей, которая за прошедший период не имеет тенденции к росту. 

Так, сравнение целевых показателей инновационной деятельности, в 2005 и 2014 гг., в 

соответствии с которыми удельный вес инновационной продукции в общем объеме 

отгруженной продукции составил в 2005 г. 15,2% (в 2014 г. – 14%), инновационно активных 

организаций в 2005 г. было 14,1%, в 2014 г. – 21% показывает отсутствие динамики их роста. 

Уровень наукоемкости ВВП за десять лет не изменился, и тогда и сейчас – 0,6-0,7% от ВВП, 

а в 1995 г. было 0,95%. Принципиально новой продукции на сегодня – лишь 0,6% [2]. 

Аналитики отмечают, что НИС Беларуси пока не вышла за границы простого 

эволюционирования и характеризуется невысоким уровнем наукоемкости ВВП, малым 

удельным весом белорусских исследователей в общей численности занятых в экономике, 

незначительными относительными затратами на технологические инновации, низкими 

показателями инновационной активности производства. Меры государственной 

инновационной политики пока имеют в большей мере декларативный характер.  

Возникает естественный вопрос: выполнение каких же условий является 

необходимым и достаточным для перехода страны к инновационному развитию? В 

обстоятельной работе [3] рассматриваются такие условия перехода развивающихся стран к 
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инновационной стадии экономического развития, к ускорению экономического развития на 

основе инноваций. Особое внимание уделяется рассмотрению в этом процессе роли 

институтов, социальных и конъюнктурных факторов. Из проведенного анализа видно, что 

единого объяснения, выполнение каких условий необходимо для перехода страны к 

инновационному развитию, так и не сформировано. Отметим также набирающее силу 

мнение, что не существует одного единственного шаблона для построения инновационной 

системы для всех стран, а также какой-то общей практики ее формирования [4]. Развитие 

технологий и инноваций может иметь место при самых различных обстоятельствах, и нет 

одного пути, метода, единственно возможного подхода, в каждом отдельном случае нужно 

устанавливать систему, институты и политику, наиболее подходящие для определенной 

страны. Если вкладывать в понятие НИС экономическую сущность, а не взаимодействие 

неких абстрактных институтов, к чему и склоняются специалисты в последнее время, то 

получается вполне естественная вещь – условия хозяйствования и развитие экономики 

страны нельзя копировать по шаблону.  

Может как-то по-иному взглянуть на содержание национальной инновационной 

политики? Тем более, что все тот же зарубежный опыт опять подает нам сигналы о ее 

существенных изменениях. И на западе и на востоке инновационная риторика стихает, в 

связи с формированием и уже реализацией новой промышленной политики, основанной на 

понимании того, что без развитой промышленной базы общество просто деградирует. 

Соответствующие аналитические обзоры ЕС, ОЭСР, отдельных стран и России обобщены в 

[5]. Меняется местами акценты в промышленной и инновационной политике, не инновации 

для промышленности, а промышленность для инноваций. Развитые страны осознанно 

делают ставку на повышение роли промышленности в обеспечении инновационности 

посткризисной экономики. При этом не только масштабы промышленного потенциала, но и 

его способность к перманентному технологическому обновлению начинают играть 

первостепенную роль для поддержания конкурентоспособности и развития, как конкретного 

бизнеса, так и национальной экономики в целом. По существу заговорили о рождении 

нового стратегического курса экономической политики развитых стран – новой 

индустриализации, призванной обеспечить процесс масштабных структурных изменений в 

индустриальной базе национального хозяйства на основе перехода на новую 

технологическую основу производства в различных секторах национального хозяйства. Ведь 

и мы постоянно бьемся за конкурентоспособность нашей продукции, так не направить ли 

усилия и помогать тем, кто непосредственно выпускает эту продукцию? 

Принятие такого подхода будет означать, что необходимы изменения в механизмах 

взаимодействия различных игроков в белорусской экономике в сторону усиления 

координации и совместного планирования их действий, так как повсеместно происходит 

пересечение объектов, инструментов регулирования и др. К примеру, во многих источниках 

под объектами научно-технологической и инновационной политики рассматриваются одни и 

те же элементы, а инновационная политика в широком смысле охватывает все три сферы 

государственной политики – научную, научно-технологическую и промышленную. В 

последние годы произошла активизация инновационной политики, попытки координировать 

научно-технологическое развитие с промышленной политикой через создание отраслевых 

стратегий и другие механизмы, однако различные виды политики остаются 

преимущественно сконцентрированными на собственных задачах и приоритетах, а связи 

между ними (различными элементами НИС) остаются слабыми. 

Несмотря на все более тесное переплетение вопросов научно-технологического, 

инновационного и промышленного развития, в каждой сфере работают свои профильные 

ведомства. Эти ведомства имеют собственные ресурсы и выстраивают свой набор 

институтов и инструментов развития. При этом политика различных ведомств, проводимая в 

профильной сфере, может казаться вполне логичной и направленной в нужную сторону. 

Однако если попробовать сложить приоритеты инновационного развития в различных 

профильных сферах, то оказывается, что между собой эти приоритеты не стыкуются. Таким 
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образом, сегодня реализуется текущая модель, когда каждый участвующий работает как бы 

изолированно, а затем результаты пытаются суммировать и стыковать друг с другом. Однако 

это не дает удовлетворительных результатов, так как большинству участников не хватает 

ресурсов для развития. Соответственно буксует и стыковка их результатов, из-за чего даже 

те недостаточные ресурсы, которые были выделены, используются неэффективно.  

Для решения перечисленных проблем, необходимо выработать общий взгляд на 

проблему координации, который позволил бы более упорядоченно структурировать меры 

различных политик. Целесообразно сделать это в формируемой сейчас ГПИР 2016-2020 гг., в 

первую очередь для того, чтобы был достаточно ясен тот промышленный ландшафт, 

который мы хотим видеть в перспективе, в 2020 г., отрасли и производства, которые будут 

обеспечивать конкурентоспособность нашей экономики к 2020 г. Реализация мероприятий 

программы должна снять имеющее место противоречие в позициях основных акторов, 

выражающееся в несоответствии мнений экспертов: со стороны инноваторов – «трудно 

продвинуть идею», «трудно найти инвестора», «недостаточная поддержка со стороны 

государства» и т.п. В то же время, само государство говорит об обратных проблемах: «мало 

по-настоящему ярких идей», «мало проработанных проектов», «невысокая активность вузов 

в части коммерциализации объектов интеллектуальной собственности». 

На сегодня в стране фактически реализуются две модели инновационного развития: 

 модель инновационной политики, ориентированная на выполнение научно-технических 

программ и проектов общенационального значения. Главной целью модели является 

поощрение развития инновационных направлений, имеющих приоритетное значение для 

страны;  

 модель инновационной политики, ориентированная на распространение научно-

технических знаний. Главная цель такой политики – освоение новых технологий, 

расширение технологических возможностей отраслей и сфер экономики.  

В отличие от стран, ориентированных на лидерство в инновационной сфере, 

(реализация крупномасштабных проектов, охватывающих все стадии инновационного цикла) 

инновационная политика Беларуси нацелена на более скромные задачи – стимулирование 

нововведений путем развития инновационной инфраструктуры, обеспечение 

восприимчивости к достижениям мирового научно-технического прогресса, координации 

действий различных секторов в области науки и технологий и далее – формирование 

благоприятной инновационной среды с возможностью оптимизации всей экономики. Таким 

образом, взят курс на реализацию стратегии догоняющего развития и локальной 

технологической конкурентоспособности в узких нишах. 

В связи с этим предстоит сделать важный выбор в отношении того, в какой степени 

модернизация национальной экономики должна проводиться в условиях заимствования 

технологического опыта других стран, а в какой – на базе собственных научных 

исследований и разработок. Правильный выбор развития новых научных направлений, 

высокотехнологичных отраслей и отраслей для модернизации – очень непростая задача для 

любой страны. 
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К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ 

 

В современных условиях становления информационного общества управление 

инновациями – как технологическими, так и социальными – переоценить практически 

невозможно. От того, как и между какими отраслями будут распределены существенные, но 

не бесконечные государственные ресурсы во многом будет зависеть не только 

благосостояние общества, но и в конечном итоге национальная безопасность государства. 

Задача управления инновациями может быть определена как подвид особых задач, 

относящихся к вопросам прогнозирования будущего. И как таковая безусловно должна 

осуществляться на самом высшем государственном уровне. Однако при планировании, 

особенно ориентированном на инновации, нужно понимать следующее: само государство не 

может быть источником инноваций. Суть и предназначение государства как социального 

института заключается только в одном – в обеспечении достойного уровня жизни своих 

граждан. Для этого государственные институты выполняют функции: а) поддержания 

правопорядка на своей территории; б) планирования, организации и регулирования 

хозяйственно-экономической деятельности на своей территории; в) перераспределения 

ресурсов в целях поддержки социально незащищенных групп населения и развития 

социально значимых сфер общественной жизни. 

Обозначенные функции государство может выполнять и выполняет либо 

непосредственно – силами отдельных государственных органов и институтов, либо 

опосредовано – тем или иным образом воздействуя на социальные институты, на 

общественные группы и объединения, на рядовых членов общества. Способов воздействия 

государства на субъектов различного уровня фактически три: 1) управление и 

администрирование, 2) запрет и наказание, 3) организация и мотивация. При этом любой вид 

деятельности государственных органов в идеале отличается стандартизированностью, 

всеобщностью и автоматизмом. Это необходимые атрибуты администрирования, которые 

обладают принудительным характером своей реализации. Учитывая эти субстанциональные 

характеристики функционирования государственной машины рассмотрение оной в качестве 

субъекта общественно функциональных инноваций является весьма проблематичным. Равно 

как и указание-назначение какого-либо социального института в качестве ведущего в этом 

деле. В абсолюте ни один социальный институт не может быть субъектом инноваций – ни 

производство, ни наука, ни государство и никакой другой институт. Потому что субъект – 

это активный деятель. Субъект инноваций – это тот активный деятель, который придумывает 

идею нового, воплощает ее в материальном виде и доводит до вида товарного (не важно, 

услуга ли это или товар широкого потребления). Институт же – любой социальный институт 

– это устоявшаяся и самовоспроизводимая совокупность моделей поведения, регулируемая 
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некой устойчивой системой норм-ценностей и направленная на удовлетворение также 

устойчивой совокупности потребностей. 

Констатация данного факта не отменяет ни роли, ни значимости государства в 

инновационном процессе. Наоборот, происходит уточнение роли и повышение значимости – 

только уже без смешения акцентов с атрибута и объекта на субъект. Фокус ответственности 

государства смещается именно на объект инноваций и на атрибутивную сферу 

инновационного процесса. 

Атрибутивная сфера инновационного процесса – это прежде всего организационно-

правовое обеспечение и сопровождение инновационного процесса на всех его циклах. Суть и 

предназначение этого «атрибутивного фона» состоит в создании четких и прозрачных 

правил игры в инновационном поле. Законодательная база, где расписаны права и 

обязанности, льготы и преференции всем тем, кто изобретает, внедряет и пропагандирует 

инновации – это необходимый, но не единственный элемент атрибутивной сферы. Хотя и 

здесь белорусским законодателям еще есть что делать и, желательно, делать «не откладывая 

в долгий ящик». В довесок – организационные вопросы – где взять инструменты, 

оборудование, территорию, здания и т.д. Обеспечение реально функционирующих субъектов 

научно-технического творчества всем необходимым – залог эффективности инновационного 

процесса. 

Объектная сторона государственного регулирования инновационного процесса 

заключается в определении приоритетных областей реализации инновационных процессов. 

Оптимальным подобное деление – с точки зрения выгоды для всей социально-

государственной системы – будет в случае ее концентрического построения.  

На практике это означает, что (в идеале) государство должно определить 

приоритетные области инновационной деятельности – объекты инновационных процессов. 

Эти области должны составить некое ядро, стержень отечественной социально-

экономической и производственно-технологической сфер, от которого зависит безопасность 

страны – продовольственная, военная, экологическая и т.д. Такая «ядерная зона» подлежит 

полному управлению и финансированию государством. За ядром государственного контроля 

и ответственности должно идти пространство государственно-частного партнерства, в 

границы которого должны попасть те области социально-экономической сферы, которые: во-

первых, не требуют принципиального и всеобщего контроля со стороны государства; во-

вторых, остаются в сфере долговременных (стратегических) интересов развития государства 

и общества; в-третьих, нуждаются в значительном финансировании, которое не способна 

обеспечить ни одна отдельно взятая сторона – государство и честный сектор. Третий пояс – 

пояс частной инициативы, где доля присутствия государства должна быть минимальна. 

Только в таком случае «инициатива снизу» сможет сделать для развития общества столько, 

сколько от нее ожидается. Следует отметить, что определенные шаги в этом направлении 

уже сделаны, в частности, известной Директивой №4.  

Принципиальный момент, к которому сводятся предыдущие рассуждения, 

заключается в том, что в деле инновационного прогнозирования-построения будущего 

государство не должно брать на себя роль субъекта всех процессов. Это нерационально и 

неэффективно. Зато структурацию объектной составляющей и организацию атрибутивного 

фона инновационных процессов никто, кроме государства, провести не в состоянии. И одним 

из наилучших инструментов для определения сфер ответственности субъектов разного 

уровня, структурации объектной составляющей и организации среды инновационно 

ориентированного будущего является Технологический форсайт или, как начинают говорить 

в последнее время Форсайт-исследования. 

Форсайт-исследования, зародившиеся в середине прошлого века в Америке, сегодня 

широко применяются во всем мире. Использование форсайтной методологии, которая 

изначально была ориентирована на прогнозирование технического развития, в последнее 

время получает все больший «социальный уклон». И это закономерно как с точки зрения 
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общемировых тенденций в политике, экономике, философии и т.д., так и в рамках логики 

развития самого форсайта.  

Сам форсайт традиционно принято определять как особую методологию 

долговременного технологического предвидения. Однако такое узкое понимание форсайта 

было справедливо лишь на первых его этапах. С середины 90-х годов в форсайт-

исследованиях стал проявляться гуманитарный – социально-экономический – формат.  

В итоге форсайт сегодня используется как инструмент системного прогнозирования и 

формирования будущего с учетом возможных изменений во всех сферах общественной 

деятельности: науке и технологиях, экономике, социальных, общественных отношениях, 

культуре. Потому во многих странах определение «технологический» применительно к 

форсайту уже не употребляется. 

Вовлечение самых широких слоев населения в форсайт выступает необходимым 

условием его осуществления как на уровне составления прогноза, так и на этапе реализации 

прогнозных сценариев. Именно эта характеристика форсайта, его прогрессирующая 

«гуманизация» – делают форсайтную методологию весьма перспективной сегодня для 

прогнозной оценки инноваций практически во всех отраслях общественного бытия. И, что 

особенно важно, для социальных или общественно-функциональных инноваций – 

управляемых изменений в обществе. 

Кардинальное отличие прогнозирования социальных инноваций в рамках форсайт 

методологии заключается в фактическом объединении прогнозирования будущего с 

построением этого будущего. Собственно, это «объединение» в определенном смысле 

является и субстанциональной характеристикой форсайта, отличающей его от 

традиционного прогнозирования как особую технологию и методологию активного 

предвидения. Просто в случае форсайта социальных инноваций специфики того и другого 

феноменов резонируют, в результате чего прогноз социальной инновации по сути 

превращается в построение социального бытия: один из возможных вариантов будущего 

пошагово и методично выстраивается как единственно возможная реальность. 

В связи с этим «социальный форсайт» приобретает некоторые особенности 

организационно-методического порядка. Здесь мы имеем в виду прежде всего следующее: 

 необходимость расширительного понимания метода «сканирование среды» путем 

включения в понятие «среды» простого среднестатистического человека или, скажем так, 

социального фактора – причем как психологического, так и социологического (от 

интересов малых групп до состояния массового сознания страны в целом. 

 повышенное внимание к организациям и персонам, которые включаются в число 

«заинтересованных лиц». Традиционно в форсайт-исследованиях в качестве 

заинтересованных лиц рассматривают представителей бизнеса, экономически 

заинтересованные в развитии некоторых сфер или отраслей, ученых, имеющих заделы в 

области новых технологий и способных привести к смене нынешней технологической 

парадигмы, общественные организации, объединяющие как производителей, так и 

потребителей, и представители властных структур.  

Всех этих субъектов обычно делят на участников форсайта, которые либо: 

1. непосредственно задействованы в реализации проекта,  

2. либо являются участниками процесса, который выбран в качестве предмета 

исследований в рамках форсайта, и, наконец,  

3. граждане, интересы которых косвенно затрагивают изменения в данной области. 

 принципиальная открытость форсайтного проекта для широких масс населения на третьем 

этапе его реализации – Post-foresight Stage, т.е. тогда, когда «план готов, осталось только 

сделать!».  

Сегодня среди «классических методов» форсайта есть фактически только скромный 

намек на конкретные методы именно построения будущего. Конечно, в большинстве своем 

работы по реализации выработанных в ходе технологического предвидения сценариев 
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будущего реализуются в практике соответствующих организаций. Вместе с тем, нельзя 

оставлять без внимания и тот пропагандистский потенциал научной сферы, который не 

задействуется у экспертов форсайта, и оценки происходящего, которые вырабатываются в 

массовом сознании. Причем, к сожалению, практически без участия ученых.  

Между тем, создание например, корпуса экспертов – постоянно действующего 

сообщества ученых-междисциплинарщиков – уже само по себе инновация 

общегосударственного масштаба, которая открывает путь для получения множества 

незапланированных, но весьма ощутимых социально-экономических последствий. 

Дополнительным факторов в пользу форсайта как способа планирования-творения 

инновационно ориентированного будущего является тот факт, что форсайт никоим образом 

не заменяет традиционного (индикативного) планирования, но выступает его активно-

творческой надстройкой. По сути своей являясь «совмещенной методологией» активного 

предвидения (то есть, выбора варианта будущего и реализации этого выбора), форсайт 

функционирует на предсказуемой научной основе и тем самым практически гарантирует 

(при условии отсутствия катастрофических, форс-мажорных обстоятельств) практическую 

реализацию прогнозных построений, тем самым открывая новые возможности как для 

ученых-исследователей, так и для органов государственного управления.  
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СОВРЕМЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Развитие интеллектуального потенциала предприятия является одним из важных 

аспектов его деятельности, так как в современных условиях основным ресурсом развития и 

конкурентоспособности предприятия становятся не сырье, физический труд и техническая 

мощь, а интеллектуальные ресурсы. Именно интеллектуальный потенциал предприятий 

становится одним из серьезных показателей его инвестиционной привлекательности. 

Эффективное функционирование современного производства невозможно при 

недостаточном развитии и использовании интеллектуальных ресурсов. Кризис современного 

промышленного производства проявляется в значительном оттоке 

высококвалифицированных кадров на ведущих предприятиях, отсутствии методологических 

основ управления, применительно к условиям рыночной организации экономики и смещения 

маркетинговых акцентов, в неумении и неготовности персонала, зачастую, перестраиваться и 

адаптироваться к новым условиям. 

В рыночной экономике решающим фактором коммерческого успеха является 

конкурентоспособность. Это многоаспектное понятие, означающее соответствие 

производимых фирмой товаров и услуг условиям рынка, конкретным требованиям 

потребителей не только по своим качественным, техническим, экономическим, эстетическим 

характеристикам, но и по коммерческим и иным условиям его реализации, включающие 

такие понятия, как цена, сроки поставки, каналы сбыта, сервис, реклама и т.д. Успех 

сопутствует тем производителям, которые предлагают товары современного свойства 

(инновационные товары), наиболее соответствующие нуждам потребителей, т.е. успех 

отождествляется с понятием «конкурентоспособности товара» или его инновационностью. 

Однако всё чаще борьба за потребителя идет не только на уровне качества и цены товара, но 

и на уровне возможностей компаний предложить воплощенное в товаре новое 
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потребительское свойство, т.е. успех всё больше ассоциируется с понятием 

«конкурентоспособности фирмы» (конкурентоспособностью бренда), которое в свою 

очередь, является следствием реализации фирменных конкурентных преимуществ. 

Для формирования и удержания конкурентных преимуществ, а также упрочнения 

конкурентных позиций на рынке любой фирме необходимо располагать соответствующей 

стратегией.  

Стратегия компании – сложный комплексный инструмент регулирования, который 

может классифицироваться с учетом ряда принципов, в частности: 

 корпоративные стратегии (стратегии развития компании); 

 бизнес-стратегии (конкурентные стратегии бизнеса); 

 операционные стратегии (функциональные стратегии компании как составные элементы 

корпоративной стратегии). 

Анализ стратегий, реализуемых рядом зарубежных и отечественных предприятий, 

позволяет классифицировать эти стратегии с точки зрения поведения на рынке: стратегии 

активного развития и экспансии и стратегии адаптационной стабилизации или выживания [1, 

c.34-80]. 

Стратегия развития и экспансии ориентирована на достижение следующих основных 

целей: увеличение оборота, увеличение доли рынка, расширение активов компании, 

достижение положительной динамики. Стратегии развития присущи определенные риски, 

основными из которых являются: 

 неадекватность внешним условиям развития рынков; 

 возможность потерь из-за ухудшения качества активов в результате быстрого роста; 

 низкая эффективность при избыточном финансировании; 

 неадекватность структуры компании потенциальным масштабам; 

 снижение управляемости.  

Выбор метода формирования конкурентной стратегии должен отражать поставленные 

цели и одновременно обеспечивать высокое качество принятия решений. Для этого 

необходимо опираться на три основные критерии выбора: 

 критерий оптимальности, заключающийся в том, что принятое решение должно в 

наибольшей степени приближать предприятие к достижению поставленных целей; 

 критерий непротиворечивости, означающий, что предлагаемая стратегия должна быть 

внутренне согласованной и не может на каком-то этапе противоречить ранее 

установленным целям развития предприятия; 

 критерий полноты, нацеленный на то, чтобы принятая к разработке стратегия охватывала 

все интересующие фирму сферы. 

В связи с тем, что основным условием реализации конкурентной стратегии 

предприятия является обеспечение и поддержание конкурентных преимуществ, необходимо 

выбрать такой вариант (среди нескольких возможных) формирования конкурентных 

преимуществ, который позволил бы завоевать предпочтения потребителей (покупателей) и 

обеспечить приемлемый финансовый результат. Разработка эффективной конкурентной 

стратегии начинается с глубоко осмысленного поиска преимуществ и недостатков своего 

бизнеса, а также слабых мест своей текущей позиции, позволяющей конкурентам либо 

копировать, продукции фирмы, либо резким рывком ее обогнать.  

Сущностью методов, ориентирующихся на конкурентов, является позиционирование 

собственного положения предприятия с лучшими показателями фирм-конкурентов, которые 

действуют на том же рынке и примерно одинаковы по своей конкурентоспособности, при 

этом основное внимание уделяется позиции каждой фирмы по относительным издержкам. 

Картина конкурентного преимущества или недостатков будет неполной, если мы 

только узнаем, что компания имеет сильную конкурентную позицию, благодаря 

обеспечению потребителей более высокой потребительской ценностью или более низкими 

издержками на доставку этой ценности. Для того чтобы данная информация обладала 
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практической ценностью, нам необходимо уточнить источники формирования конкурентных 

преимуществ. 

Существует целая иерархия источников конкурентного преимущества с точки зрения 

возможности их дальнейшего использования и поддержания при формировании и развитии 

конкурентной стратегии. При этом выделяют базовые и созданные источники конкурентных 

преимуществ. Базовые источники - преимущества низкого ранга, такие как дешевая рабочая 

сила или сырье, довольно легко либо получить, либо обесценить. Также на нижних ступенях 

иерархии находится преимущество, основанное исключительно на факторе масштаба от 

применения технологий, оборудования или методов, имитированных у фирм-конкурентов. 

Как правило, базовые источники сохраняют свою важность в добывающих отраслях и в 

отраслях, где требования к технологии и навыкам рабочих невелики, а применяемая 

технология широко распространена. 

Преимущества более высокого порядка – навыки и компетенции (более 

квалифицированный персонал, высокий научно-производственный потенциал, репутация 

компании) – всегда искусственно созданные. Их сложнее создавать и поддерживать, но они 

значительнее устойчивее. 

Таким образом, создание и поддержание конкурентных преимуществ определяется в 

качестве основы конкурентоспособности предприятия, которые осуществляются путем 

долгосрочного итеративного процесса с постоянной обратной связью об информации и 

инвестициях. 

Стратегический фактор конкурентного преимущества – конкретный компонент 

внешней или внутренней среды предприятия, по которому оно может превзойти 

конкурирующие компании после выполнения в ближайшей перспективе определенных 

условий или действий, обуславливающих превосходство анализируемого компонента 

предприятия по сравнению с конкурирующими компаниями.  

Изучение непосредственного окружения организации направлено на анализ 

составляющих элементов внешней среды, с которыми предприятие находится и 

непосредственном взаимодействии, при этом предприятие может оказывать существенное 

влияние на характер такого взаимодействия, активно участвуя в формировании 

дополнительных возможностей и предотвращая будущие угрозы [2, c.215]. 

Анализ конкурентов как компоненты непосредственного окружения компании также 

является важным, поскольку позволяет: 

 предсказывать их будущие конкурентные стратегии; 

 правильно оценивать их возможные реакции на собственные стратегические действия; 

 оценивать их компетенции и способности по формированию конкурентных преимуществ. 

Данный анализ должен проводиться по принципу «сегмент за сегментом» с 

использованием методологии бенчмаркинга, только в этом случае возможно приобрести 

специальные знания, необходимые для формирования и усиления собственных 

конкурентных преимуществ. 

Внутренняя среда предприятия – часть общей среды, которая находится в пределах 

самого предприятия. Она оказывает постоянное и самое непосредственное воздействие на 

функционирование предприятия, так как в конечном счете определяет его экономический 

потенциал. Формирование конкурентных преимуществ в области микросреды напрямую 

зависят от экономического потенциала предприятия и квалификации его персонала. 

Однако ни одна компания не может достичь конкурентных преимуществ по всем 

коммерческим характеристикам товара и средствам его продвижения на рынке. Необходимы 

выбор приоритетов и выработка стратегии, в наибольшей степени соответствующая 

тенденциям развития конкурентной ситуации в отрасли и наилучшим образом усиливающая 

сильные стороны деятельности компании. 
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ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ЭКОСИСТЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ 

 

В мире можно определить правительственные меры, стремящиеся поддерживать 

жизнеспособность малого предпринимательства, как «общую» политику в отношении 

малого предпринимательства. Меры могут облегчить доступ к ресурсам и рынкам, улучшить 

стимулы для предпринимательской деятельности. Такие меры включают, но ни в коем 

случае не ограничены только ими, финансовые льготы. В частности общие 

правительственные меры могут предлагать облегченный доступ к финансам, менее 

дорогостоящие консультации, офисы и семинары (проводимые инкубаторами и 

технопарками), поддержку для защиты интеллектуальной собственности, освобождение от 

налогов, экспортную поддержку и много других льгот.  

С другой стороны, правительственные меры для малого инновационного 

предпринимательства (МИП) предназначены для инновационного роста малых предприятий. 

Различные типы мер могут предназначаться для определенных размеров компании, 

возрастов, отраслей промышленности или других особенностей, и инструменты – 

облегченный доступ к финансированию, ослабленное налогообложение, регулирование и т.п. 

Но существует определенная специфика. Это может например означать сосредоточение 

правительственных мер по улучшению доступа к венчурному капиталу вместо доступа к 

микрокредитам. 

Так, в Дании Symbion, наибольший технопарк в стране, управляет программой 

«Accelerace», начатую в начале 2008 г. с экспериментальной фазой (2008-2009), 

эксплуатационной фазой с финансированием (2010 – н.в.), предоставляя ссуды имеющим 

право компаниям, которые участвовали в программе. Ее цели должны обеспечить знание, 

инструменты и доступ к сетям клиентов, партнеров и инвесторов, которые позволяют 

компаниям коммерциализировать их новшества или расти интернационально. Компании 

только с национальными амбициями не рассматриваются для поддержки. Явной целью 

программы является высокий рост на глобальном рынке.  

Программа предлагает тренировку, обучение и ресурсы отобранным инновационным 

и ориентируемым на рост предпринимателям в «интенсивном пятимесячном процессе». 

Процесс включает как контакты с экспертами по промышленности так и поддержку, чтобы 

найти необходимые ресурсы. 

Программа начинается два раза в год с запусками в январе и августе. Каждый раз 

команда менеджеров программы, составленная из двенадцати служащих, выбирает 10–15 

компаний, которые будут поддержаны. Команда применяет восемь критериев отбора, 

включая например потенциал рынка, устойчивость деловой модели, качество команды 

управления, и может ли компания быть случаем венчурного предприятия. Программа 
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стремится соединить промежуток между запуском и большее международное 

финансирование венчурного капитала. Услуги программы бесплатны и спонсируются, в 

частности, государственным инвестиционным фондом «Vaekstfonden» и Региональным 

Фондом Развития Европейской Комиссии. 

У программы нет никакого специфического промышленного фокуса, но МИП должны 

иметь тенденцию к интенсивными знаниям, например в экологической технологии, 

биотехнологии, эффективности энергии и мобильной информационной технологии. 

Программа создала специализированную подпрограмму «Био Accelerace» для ранних 

проектов в области биотехнологий. 

В то же время в Южной Корее политика в основном ориентирована на продвижение 

технологий на основе стартапов. Программы в основном были сосредоточены в трех 

областях:  

 содействие внедрению новаторских МСП; 

 содействие коммерциализации НИОКР;  

 укрепление связей между промышленностью, академическими кругами и научно-

исследовательские институты, но и между крупными предприятиями и МСП, 

внутривенно);  

 интеграция МСП в цифровизацию инфраструктуры. 

Корейская Программа исследований для малого инновационного бизнеса (KOSBIR) 

была введена в 1998 г. для поддержки технологического развития малых и средних 

предприятий. В рамках этой программы общественные институтов и центральные 

государственные учреждения должны выделять 5% своего бюджета для технологического 

развитии малого и среднего бизнеса. 

Программа Inno-Biz была введена в 2001 г. для лучшего определения и развития 

МИП. Фирмы определяются как МИП только те, которые оснащены передовыми 

технологиями и имеют возможности повышения их технического уровня за счет собственной 

инновационной технологической системы. Так, в 2006 г. около 7,0 тыс малых и средних 

предприятий были классифицированы как фирмы «Инно-Biz». 

Для взращивания молодых предпринимателей и повышения квалификации 

имеющихся в сфере инноваций целесообразно использовать опыт Нидерландов посредством 

организации в ВУЗах страны Центров предпринимательства, включающих венчурные 

лаборатории. Такие центры, по примеру Нидерландов, могут быть созданы для 

использования основы в академической области для развития инноваций & 

предпринимательства. Данные центры важны для валоризации университетских знаний в 

области энергии, здоровья, промышленности и устойчивости развития регионов. И могут 

быть организованы на трех связанных основах – исследования, образование и деловая 

поддержка.  

Таким образом, такие Центры предпринимательства, включающие венчурные 

лаборатории, могут стать одним из основных элементов построения инновационных 

экосистем предпринимательства. Развитие экосистемы во многом зависит от окружения и 

условий. Каждый участник венчурной лаборатории консультируется своим собственным 

тренером в целях определения объектов, которые лучше всего подходят для их потребностей 

и ситуации. Это необходимо в силу того, что у предпринимателей нет ни времени, ни 

терпения для экспансивных теоретических размышлений. Они ориентированы на развитие 

своего бизнеса. Участники таких венчурных лабораторий не только пользуются знаниями и 

инфраструктурой ВУЗов, но и имеют доступ к различным базам данных, в которых 

содержится информация об анализе рынков, а также научные статьи по различным темам.  

Учитывая вышеизложенное, целесообразно разработать программу по развитию 

экосистем предпринимательства с инновационной направленностью. Данные программы 

должны учитывать возможности имеющейся Национальной инновационной системы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕПОЧЕК ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ В СИСТЕМЕ 

ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Важнейшими критериями развития той или иной страны, в конечном итоге, являются 

высокий уровень благосостояния населения, достопочтенный и обеспеченный образ жизни 

всех слоев его населения. Обеспечение этих условий обусловлено уровнем 

конкурентоспособности данной страны в системе мировой экономики, в частности, в 

образовании и распределении мирового дохода*.  

Система образования и распределения мирового дохода в этом смысле представляет 

собой прирост стоимости, а значит образования дохода, единую определенно закрытую 

цепочку, напоминающую особую пирамиду. Основными ее несущими компонентами 

являются передовые или «высокие» технологии (high-tech). Производство и продажа любого 

товара (в том числе и технологии), начиная с постановки его идеи, научно-

исследовательских и проектно-изыскательских работ до самого производства, тесно связаны 

с инновациями, что, по сути, не что иное, как увеличение стоимости или процесс накопления 

добавленной стоимости. Причем, чем сложнее этот товар и выше в нем компонент научных 

исследований и инновационных решений, тем большую добавленную стоимость он 

содержит. 

Несмотря на то, что система распределения мирового дохода формируется и 

функционирует стихийно, тем не менее, благодаря действию механизма конкуренции она 

подвержена определенному регулированию. Последнее обусловливает крайне неравно-

мерный характер распределения дохода, что является результатом реалий сформированной 

системы международного разделения труда. В этом смысле доля какой-либо страны в 

мировом доходе, в конечном счете, обусловленa тем, какие товары производят компании 

этой страны, насколько они наукоемки, иными словами, каково в них содержание 

добавленных стоимостей.  

На первоначальных стадиях создания какого-либо товара – от исследования до подго-

товки образца, монопольное обладание каким-нибудь знанием позволяет некоторым 

национальным компаниям получать подавляющую долю добавленной стоимости. Именно на 

этой стадии, компаниям, занимающим монопольное положение, удается долю своей 

добавленной стоимости превратить в сверхприбыль. Однако, дальнейшее распространение 

продукции, имитация (диффузия) и массовое производство уже на последних этапах 

жизненного цикла продукции существенно сокращают общий объем добавленной стоимости 

(прибыли). 

Можно констатировать, что с этой точки зрения мировая экономика представляет 

собой пирамидальную систему технологий, на верхушке которой находятся малочисленные 

богатые страны мира, владеющие высокими технологиями, а у основания пирамиды – 

большинство развивающихся стран и страны с переходной экономикой, идущие путем 

имитации технологических «траекторий». Мировая экономическая конкуренция, по сути, 

ведется не только между развитыми странами и лидирующими транснациональными 

компаниями, но и между странами производителями (поставщиками) высококачественных 

технологий и товаров – «техногенераторами», и большинством стран «имитаторов» 

(подражателей), осваивающих эти товары и технологии.  

                                                           
* Мировой доход – это доход, образующийся при продаже производимых товаров и оказываемых услуг в 

рамках действующего единого международного воспроизводственного цикла за счет централизации и распре-

деления добавленной стоимости. 
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Новейшие исследования свидетельствуют о том, что расширение и углубление глоба-

лизации ведет к усилению неравномерности распределения мирового дохода между 

богатыми и бедными странами. По мнению профессора Гарвардского университета Дэни 

Родрика, в этом процессе богатые страны «становятся еще богаче, а бедные – еще бедней» 

[1, pp. 58-63]. В данном контексте наблюдается также углубление неравенства в 

распределении дохода и между странами с переходной экономикой [2, p.48]. Основным 

противоречием современной глобализации в экономике, можно сказать, является ускорение 

темпов развития малочисленной группы развитых постиндустриальных стран на основе 

присвоения львиной доли мирового дохода и резкий рост благосостояния их обществ за счет 

приостановления прогресса большинства стран остального мира и прямого ухудшения 

жизненных условий их существования. 

Заметим, что доступность цепочек прироста стоимости для той или иной страны или 

компании обусловлена не только (и не столько) собственно научными, экономическими или 

политическими мотивами, насколько более масштабными, а именно, цивилизационными и 

культурными, а также экономико-географическими факторами. Эти реалии характеризуют 

внутренние движущие силы формирования нового мирового экономического строя, 

игнорирование которых может стать роковым особенно для стран, осуществляющих 

широкомасштабные институциональные преобразования и надеющихся в этом подтексте 

стать развитой страной, в том числе и для Республики Армения. 

Очевидно, что в течение последних десятилетий неравномерное (ассиметричное) 

развитие мировой экономики привело к углублению неравенства в распределении дохода по 

всему миру. По сути, в странах с переходной экономикой не только нет поступательного 

роста благосостояния населения в сравнении с ростом благосостояния развитых стран, а, 

наоборот, по темпам роста благосостояния они значительно отстают от развитых стран. 

Иначе говоря, подобный экономический рост еще более углубляет бедность и социальную 

поляризацию. Ответ на этот вопрос однозначен: экономический рост не сопровождается хотя 

бы пропорциональным увеличением части имеющихся доходов страны за счет мирового 

дохода. 

Считаем, что угрозы «обедняющего экономического роста» могут быть нейтрали-

зованы только в том случае, когда в среднесрочной перспективе осуществится переход к 

альтернативной модели экономического роста, а именно, к модели «инновационного 

экономического роста», основанного на достижениях науки и высоких технологий. Этот 

процесс предполагает в первую очередь политическую и институциональную интеграцию в 

ключевые экономико-политические системы, определяющие вектор развития мировой 

экономики и, конечно, в международные цепочки воспроизводства добавленной стоимости.  

Указанные реалии заставляют также задуматься об утверждении конкурентных 

позиций страны в глобальной экономике или точнее о необходимости стратегического 

позиционирования. Реализация этой сверх задачи вновь предполагает переход от 

«восстановительной» экономики к экономике «инновационного» типа. Причем, в условиях 

глобализации производство добавленной стоимости все больше и больше концентрируется в 

тех международных воспроизводственных цепочках, которые обеспечены особой 

технологической, маркетинговой и управленческой командой. Именно эти звенья 

обеспечивают органическую связь между сегментом «производства» и распространения 

науки («новой экономикой») и традиционными сегментами экономики.  

Параллельно с модернизацией экономики необходимо формировать такую ресурсную 

базу и институциональную среду, которые позволят осуществить переход от режима обыч-

ного заимствования (имитирования) преимущественно к политике развития на собственной 

технологической базе [3, с. 132]. Только в данном случае станет возможно обеспечить такое 

участие в создании мирового дохода, что позволит достичь высокого уровня 

производительности и благосостояния населения.  

Одной из основных составляющих структурной политики является вовлечение в 

глобальную цепочку стоимости. Компании сегодня уже реализуют глобальную стратегию: 
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их производства размещены по всему миру, даже такая наукоемкая сфера, как информа-

ционные технологии. Это является хорошим шансом для развивающихся стран и стран с 

переходной экономикой подняться по ступенькам технологической лестницы, заимствовать 

технологии. Каким образом происходит вовлечение в эти цепочки, какими инструментами 

правительство может способствовать этому?  

По некоторым экспертным оценкам (Ю. Стиглиц, Дж. Доси, М. Кимоли), вовлечение 

в подобные цепочки может принести в 15-20 раз больше доходов, чем будут выгоды, 

вызванные либерализацией самой торговли [4, p. 608]. Очевидно, что рациональная 

экономическая политика не может быть всеохватывающей и всеобъемлющей, поскольку 

должна соответствовать уровню экономического и социального развития страны. Это 

утверждение кажется вполне очевидным и даже простым.  

Тем не менее, начиная с 1990-х гг., среди мировых экспертов по экономическим 

реформам была распространена точка зрения, согласно которой все развивающиеся страны 

должны перестраивать свои институты по одному и тому же стандартному рецепту. 

Приватизация, либерализация внешней торговли, потоков капитала и дерегулирование рынка 

капитала, применение жестких бюджетных ограничений, снижение предельных налоговых 

ставок, устранение ограничений в отношении иностранных инвестиций, отказ от 

промышленной политики – вот те универсальные «лекарства» преодоления социально-

экономической отсталости, которые, согласно принципам «Вашингтонского консенсуса», 

были применены в отношению стран Латинской Америки, Восточной Европы и стран 

бывшего Советского Союза [5, P.1-2]. 

Результаты этих «лекарств» оказались неожиданными. По мнению ряда известных 

теоретиков (Дж. Стиглиц, Р. Нелсон, Дж. Доси) [6, p.1-2], результатами применения 

подобных рекомендаций в указанных странах и регионах стали дальнейшее углубление 

технологических разрывов, появление институциональных «ловушек» разного характера 

(бедность, коррупция, социальная поляризация, рост преступности), потеря социальных 

достижений, отступление демократии и нарушения прав человека. Печальный опыт этих 

стран показал, что рекомендации «Вашингтонского консенсуса» не следует рассматривать в 

качестве универсального и всеохватывающего рецепта.  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ 

 

Основной проблемой социально-экономического развития Республики Беларусь 

является выход из индустриальной эпохи и формирование социально-технологических основ 

постиндустриального общества. Для этого необходимо выработать стратегию социально-

экономического прорыва. Эта задача является достаточно сложной, т.к. факт перехода к 

постиндустриальному обществу не гарантирует успешности достижения страной 

поставленных целей. Ключевыми являются проблемы развития человека, инвестиции в 

человеческий капитал, а, соответственно, конкурентными преимуществами обладают 

факторы, обеспечивающие жизнедеятельность человека, – образование, здравоохранение, 

инфраструктура.  

Современное общество – это информационное общество. Поэтому необходимы 

принципиально новый стиль социально-экономической, научно-технической политик, 

государственного управления, новые формы коммуникации и институциональных 

преобразований. Конечной целью преобразований должно стать удовлетворение 

потребностей обычных людей. Главной точкой приложения усилий всегда был и будет 

конкретный человек, гражданин Республики Беларусь. 

Проводимые институциональные преобразования должны быть кардинальными. 

Технологический переворот в традиционных отраслях вызывает институциональные 

подвижки. Институциональные преобразования должны способствовать переориентации 

рыночной деятельности, концентрации интеллектуальных и материальных ресурсов на 

выполнении технологических сдвигов. Результатом технологической модернизации является 

смена технологий, способов производства, приведшая к повышению качества 

потребительских товаров. Использование новых знаний позволяет добиться более высокого 

уровня эффективности национальной экономики. Преобразования в секторах экономики 

предполагают поддержание макроэкономической стабильности. Но главным результатом 

технологической модернизации является переход к шестому технологическому укладу.  

Преимуществом технологической отсталости является возможность использования 

технологических и институциональных достижений развитых стран для более быстрого и 

дешевого рывка, т.е. не повторять открытия «передовиков», а перешагнуть через них. 

Однако такой «прыжок» представляется весьма рискованным для нашей страны, т.к. может 

привести к кратковременному успеху. Наиболее приемлемой для Беларуси представляется 

стратегия последовательного промышленного развития. Перенесение технологий может 

осуществляться, главным образом, посредством интеграции в транснациональные 

экономические структуры. Во время трансформации индустриальной экономики в 

постиндустриальную происходит пересмотр роли институциональных факторов. На первое 

место выдвигаются факторы, связанные с инновационным развитием среды людей, 

способности к генерированию новых знаний. Знания являются более производительным 

ресурсом, чем какой-либо другой ресурс. Дж. Гэлбрейт в свое время писал, что «доллар, 

вложенный в образование, приносит больший прирост национального дохода, чем доллар, 

вложенный в железные дороги, плотины, машины и другие материальные блага» [1, c. 49]. 

Система институтов оказывает влияние на освоение и внедрение новых технологий и 

инноваций, т.е. способствует экономическому росту.  

Сегодня для республики, как уже отмечалось выше, характерен догоняющий путь 

развития. Технологическое перевооружение производится, в основном, импортными 

технологиями (которые не всегда являются самыми передовыми). Как правило, новые 

технологии используются сначала странами-производителями, и только после того, как 

технология или продукция становится распространенной, они продаются в другие страны.  
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Становление нового высокотехнологичного уклада влечет за собой ряд изменений: 

 адаптивность к современным реалиям;  

 модернизация производственной базы (снижение доли энерго- и материалоемких 

отраслей, рост наукоемких производств); 

 модифицируется социальный облик общественных групп; 

 трансформируются трудовые отношения и профессиональная структура; 

 внедрение новейших достижений научно-технической революции; 

 становление социально-научного сообщества; 

 совершенствуется система здравоохранения путем распространения электронной 

информации, широкого использования лечебными учреждениями дорогостоящего 

компьютерного оборудования, применение методов телемедицины; 

 рост социальной активности путем расширения возможностей граждан в принятии 

политических решений, поскольку за счет обеспечения доступа к соответствующей 

информации повышается уровень их знаний о политических, экономических и 

социальных процессах;  

 изменение технологической структуры экономики; 

 повышается разнообразие потребностей людей, возможных сфер применения их 

интеллекта и труда, что оказывает значительное влияние на расширение 

производственных возможностей и развитие производительных сил общества. 

Технологические нововведения предопределяют «изменение социальных групп и 

отношений между ними не непосредственно, а преломившись через определенные 

социально-экономические отношения» [2]. Изменения в профессионально-

квалификационном облике социальных групп, техническая вооруженность труда, уровень 

квалификации и профессиональная подготовка индивидов обусловливаются сдвигами в 

технологических укладах, которые сопровождаются перемещением индивидов из одних 

профессиональных групп в другие и существенным изменением объема этих групп, а также 

исчезновением ряда профессиональных групп и появлением новых. Однако не всякое 

изменение влияет на производственные способности людей. Существенное влияние на 

социальные процессы оказывают комплексы технологических перемен, меняющие 

технологический тип производства. Говоря о характере воздействия технологических 

модификаций на развитие белорусского социума, необходимо учитывать и обратное 

влияние. Под воздействием научно-технического развития резко возросли и качественно 

изменились требования к субъекту. Происходят изменения в структуре рабочей силы. 

Автоматизация производства, высокий уровень специализации труда, технологическое 

освобождение и другие факторы способствуют формированию работника, способного к 

высококвалифицированному, научному труду. Наблюдается рост занятости в сфере услуг, 

особенно в сфере социальных услуг, увеличивается популярность и престиж образования. 
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ОТРАСЛЯХ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ 

 

В начале 2000-х гг. в стране только формировались инновационные механизмы и 

оценивать их эффективность было преждевременно. В настоящее время ситуация меняется. 

Для исследователей оказывается доступным массив статистической информации за 

значительный временной интервал. Возникает необходимость разработки специальных 

методик. Практическое применение этих методик может стать важнейшим инструментом 

совершенствования отраслевого менеджмента и обоснования стратегических решений по 

формированию приоритетов и механизмов инновационного развития промышленности 

Беларуси. При оценке эффективности инновационных процессов на отраслевом уровне 

необходимо учитывать следующие методологические аспекты. 

Во-первых, при проведении сравнительного анализа деятельности отечественных 

организаций с зарубежными фирмами по показателю «уровень инновационной активности 

бизнеса» следует обязательно отметить одну существенную разницу: белорусская статистика 

к числу инновационно активных относит организации, которые осуществляли затраты на 

инновации. Отличие от европейских региональных обзоров состоит в том, что из числа 

инновационных организаций выпадают организации, которые не осуществляли в текущем 

году затрат на инновации, но проводили отгрузку инновационной продукции. Кроме того, в 

зарубежной методологии может использоваться индикатор совокупного уровня 

инновационной активности, который определяется как отношение числа организаций, 

осуществлявших одновременно все типы инноваций (технологические, организационные, 

маркетинговые) либо отдельные их типы (сочетания) к общему обследуемых за 

определенный период времени. В белорусской статистике инновационная активность 

однозначно определяется числом организаций, осуществлявших только технологические 

инновации. Поэтому эти особенности статистики инноваций в нашей стране и за рубежом 

необходимо учитывать при проведении международных сопоставлений. 

Во-вторых, в зарубежной методологии для структуризации отраслей хозяйства или 

компаний по наукоемкости обычно применяется показатель доли расходов на НИОКР в 

отгрузках, валовой продукции, чистых продажах и добавленной стоимости (R&D intensity) 

[1, с. 30]. Данные отчетности организаций Белстату по форме «1-нт (инновация)» содержат 

сведения об общем объеме отгруженной продукции в разрезе видов экономической 

деятельности. Поэтому рассматриваемый показатель следует модифицировать, например, к 

виду: «Удельный вес затрат на НИОКР в общем объеме отгруженной продукции». Числовое 

значение расходов на проведение исследований и разработок получаем из информации 

государственного статистического наблюдения, приведенной в строке 103 таблицы «Затраты 

на инновации» формы «1-нт (инновация)», которые и есть затраты на НИОКР. 

В-третьих, учет расходов на осуществление инновационной деятельности в отраслях 

промышленности может производиться с помощью как классического показателя «удельный 

вес расходов на НИОКР в отгрузках», который характеризует потенциал создания 

прорывных инноваций, так и на основе такого показателя, как «удельный вес затрат на 

технологические инновации в общем объеме отгруженной продукции». Последний 

показатель характеризует разработку и внедрение как прорывных, так и улучшающих 

инноваций. Однако если существует необходимость учета обоих показателей, то следует 

затраты на технологические инновации очистить от расходов от НИОКР.  

В-четвертых, данные обследования Белстата показывают значительный удельный вес 

отгруженной инновационной продукции (почти 18 %), в то время как продажа «новых для 

рынка и новых для фирмы» (по терминологии ОЭСР/ЕС) продуктов в общем объеме продаж, 

по данным IUS-2013, составляет 14,37 % [2]. Представляется, что такая ситуация может быть 
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объясненной не только методологическими несоответствиями белорусской и европейской 

статистики, но и проявлением дефекта системы учета инновационной деятельности, 

являющегося следствием мягких критериев отнесения продукции к разряду инновационной. 

Поэтому необходимо пересмотреть сомнительную практику отнесения технологических 

изменений в продукции к инновациям. В противном случае любые незначительные 

усовершенствования продукции или модификации ее свойств будут раздувать объем 

инновационной продукции – в прямой зависимости от настойчивости и ангажированности 

лиц, предоставляющих первичную отчетность. 

Исходя из результатов проведенного исследования, сформулируем следующие 

проблемы инновационного развития промышленного комплекса Беларуси. 

1. Для каждой отрасли мы можем выделить признаки результативного 

инновационного развития только по отдельным направлениям оценивания. 

2. Высокий уровень инновационной активности организаций сопоставим в отдельных 

видах средне-высокотехнологичных и средне-низкотехнологичных производств. Так, в 2011-

2013 гг. в производстве транспортных средств доля организаций, осуществлявших 

технологические инновации, составила 44,3 % от общего числа обследованных организаций, 

и столько же инновационно активных предприятий было в производстве нефтепродуктов. 

3. Организационные инновации в практике отечественных предприятий пока еще не 

заняли должного места: в отдельных отраслях промышленного производства 

(машиностроение, химическая промышленность, металлургия, нефтеперерабатывающая 

отрасль) интенсивность последних, в среднем, в 1,2-2,7 раза ниже, чем технологических 

нововведений. Мы вправе предположить серьезную организационную отсталость 

производств, являющихся точками роста национальной экономики. 

4. Усиление влияния маркетинга на корпоративную практику управления 

производственной деятельностью в Беларуси позволяет ожидать повышения инновационной 

активности в рассматриваемой сфере. Однако по 13 из 15 видов экономической деятельности 

наблюдается обратная картина. Только в двух отраслях: производстве нефтепродуктов и 

производстве транспортных средств, - в последнее время удалось накопить значимый опыт 

внедрения маркетинговых инноваций, где 18,1 и 9,3 %% обследованных организаций 

соответственно осуществляли новый маркетинг. Поэтому не удивительно, что новая 

продукция не всегда находит спрос, а затраты на ее создание не обеспечивают необходимого 

экономического эффекта. 

5. Наукоемкость продаж (расходы на научные исследования в инновационных 

затратах относительно объема отгруженной продукции, в процентах) составила в 2011-2013 

гг., в среднем, 0,47 %, в том числе в обрабатывающей промышленности – 0,54 %. Наиболее 

наукоемкими видами деятельности были: металлургическое производство (1,4 %) и 

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (1,2 %). Если 

для металлургии это очень хороший результат, то в приборостроении, например, в США в 

2004 г. доля расходов на НИОКР в чистых продажах составила 13,8 %. 

6. Интенсивность затрат на технологические инновации в секторе высоких 

технологий белорусской промышленности ниже, чем в секторе производств более низкого 

технологического уклада. Так, средний показатель интенсивности затрат за 2011-2013 гг. в 

производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования 

(высокотехнологичное производство) составил 1,9 %, а в целлюлозно-бумажном 

производстве – 4,1 %, в производстве нефтепродуктов – 4,2 % (за те же годы). Самый 

высокий уровень интенсивности затрат на технологические инновации в 2011-2013 гг. был в 

производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (15,6 %). 

7. Проведенное сопоставление инновационных затрат с объемом инвестиций в 

промышленности Беларуси показывает, что это соотношение за рассматриваемый период в 

производстве нефтепродуктов (средне-низкий по уровню применяемой технологии вид 

деятельности) было выше чем в таких видах деятельности, как производство машин и 

оборудования (в 1,2 раза), производство электрооборудования, электронного и оптического 
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оборудования (в 1,5 раза), производство транспортных средств и оборудования (в 1,8 раза), 

которые по международной методологии являются производствами высокой и средне-

высокой технологичности, во многом определяя технический и технологический уровень 

всех остальных секторов хозяйства. 

8. У большинства ведущих ВЭД обрабатывающей промышленности объем 

инновационной продукции превышает долю инновационной продукции по промышленности 

в целом, которая в 2011-2013 гг. составила, в среднем, 16,7 %. Доля инновационной 

продукции была существенно выше в производстве машин и транспортных средств и 

составила в 2011-2013 гг. 39,3 % и 41,1 % соответственно. Это неплохо, поскольку именно 

эти отрасли поставляют на рынок новые средства и орудия труда. Но дело в том, что 

отсутствие эффекта мультипликатора приводит к исчерпанию массового обновления в 

отраслях с традиционной технологией, сокращая спрос на новые средства производства. 

9. Исследование отраслевой структуры экспорта инновационной продукции также 

дает пищу для размышлений. В 2013 г. по сравнению с 2011 г. производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования увеличило долю экспорта 

инновационной продукции только в размере 2,7 п.п., в то время как за те же годы удельный 

вес экспорта инновационной продукции в продажах у производителей нефтепродуктов 

увеличился с 9,9 % до 29,1 %. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

 отсутствует четкая промышленная политика, направленная на формирование секторов с 

высокой добавленной стоимостью; 

 рассогласованы цели политики строительства экономики знаний и механизмов ее 

поддержки; 

 отсутствует взаимоувязка технологических и организационных, маркетинговых 

инноваций; 

 в стране не созданы научные и технологические основы для кардинального изменения 

структуры экспорта в пользу наукоемкой конечной продукции. 
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СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ИННОВАЦИИ – ЭЛЕМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ 

МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Социально-ориентированные инновации представляют собой формообразующее 

начало социокультурного развития и объявляются главным средством приближения к 

странам-лидерам по уровню экономического развития. Постиндустриальные страны уже 

сегодня демонстрируют инновационный тип развития общества, осуществляющий 

постоянные качественные преобразования не только в технико-технологической, но и в 

политической, правовой и социальной сферах общества. В Европе первые достижения 

социальной инновационной деятельности в отдельных областях практики проявлялись еще в 
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90-е гг. ХХ века. Тогда различные инициативы Европейского социального фонда обусловили 

новые подходы к социальной политике, суть которого сводилась к размыванию границ 

между государством, бизнесом и обществом. Среди успешных и эффективных примеров 

социальных инноваций выступили стратегии Horizon, Adapt, Leader, Now и т.п. Формально 

социальные инновации были признаны в 2010-х гг. после утверждения стратегии Европа-

2020 и программы исследований FP7 Евросоюза. Ключевые мероприятия «Европы-2020» в 

социальной сфере направлены на борьбу с бедностью и развитие гражданского общества. 

Стратегия предусматривает развитие сетевых сообществ, создание групп надзора и 

управления, развитие общих принципов для локальных социальных инноваций, повышение 

сознательности граждан для ускорения модернизации социальной политики в странах-

членах ЕС.  

Белорусская экономическая модель также приобретает все более инновационный 

характер. Социально-экономическое развитие страны во многом определяется социально-

ориентированными инновациями, которые являются основным инструментом повышения 

качества жизни населения. В свою очередь, социальная инновационная деятельность 

становится важнейшей составляющей устойчивого экономического развития. В будущем 

внимание к социальным инновациям будет все более возрастать, что актуализирует задач 

включения их в модель устойчивого экономического развития.  

Главным преимуществом социальных инноваций является то, что в систему 

управления качеством любой экономической сферы включаются факторы, обеспечивающие 

безопасность личности и общества в экологическом, социальном и валеологическом 

аспектах. Их учет позволяет сделать экономический рост более социально-комфортным для 

всестороннего гармоничного развития личности. Кроме того, в ситуации, в которой 

находится Беларусь, когда сложно успеть за быстро развивающимся международным 

рынком высокотехнологичной продукции, упор должен быть сделан на усиление 

человеческого потенциала.  

Достижение стратегической цели социально-экономического развития страны в 

соответствии с Национальной стратегией устойчивого развития требует увеличения 

эффективности социальной политики, направленной на рост уровня жизни населения. 

Главной проблемой низких темпов развития человеческого потенциала в Беларуси в период 

трансформации являлась несбалансированность развития экономических и социальных 

институтов, которая была обусловлена недостаточным осознанием важности взаимосвязи 

всех институтов. Высокий уровень образования может способствовать улучшению состояния 

здоровья, что приведет к росту производительности труда и, соответственно, к 

экономическому росту. При нормально функционирующей модели социально-

экономического развития рост экономики становится генератором ресурсов, направляемых 

на развитие систем здравоохранения, образования и социальной защиты, что ведет к 

ускорению темпов развития человеческого потенциала и росту благосостояния населения. 

Современная социальная политика государства нацелена на предоставление 

возможностей для получения среднего уровня доходов, регулирование прожиточного 

минимума, учет потребностей различных категорий граждан через развитие социальной 

инфраструктуры и системы социальной защиты населения. Это обеспечивает достаточную 

стабильность, но не позволяет в полной мере использовать имеющийся в стране 

человеческий потенциал. Тогда как внедрение инноваций в социальную сферу позволит его 

реализовать путем активизации и расширения научных разработок, учитывающих 

социальные аспекты и инновационный фактор для общего прогресса.  

К социальным относятся не все инновации, а только управляемые, т.е. осуществляемые 

сверху как политическая или управленческая воля соответствующего уровня. Ряд 

исследователей приводит следующее определение социальных инноваций – это «процесс 

легитимных управляемых изменений, направленных на системное, целостное обновление 

общества, его отдельных сфер и институтов через преобразование и рационализацию 
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сложившихся повседневных практик и схем отношений между людьми, группами, классами, 

общностями» [1, c.28]. 

Тогда к социально-ориентированным инновациям приравниваются такие 

стратегии, концепции, идеи и организации, которые удовлетворяют любые социальные 

потребности – от условий труда и образования до развития сообществ и здравоохранения, 

способствуя устойчивому человеческому росту. Они также способны решить проблемы 

уязвимых групп населения и способствовать системным изменениям в обществе для 

повышения качества его жизни. 

Формально к социально-ориентированным инновациям можно отнести любые 

инновации в здравоохранении, образовании, культуре и прочих социальных видах 

деятельности, т.к. они априори направлены на улучшение качества жизни общества. 

Так, нововведения в сфере здравоохранения осуществляются в виде создания новых 

технологий, медицинских приборов, препаратов, лечебных методик, или организационных 

процессов, внедряемых в производство товаров или оказание услуг. К продуктовым и 

процессным инновациям в системе здравоохранения относятся те, которые охватывают как 

систему предупреждения и лечения заболевания, реабилитации больных, так и создание 

принципиально новых лекарственных препаратов, новой медицинской техники и 

оборудования, новых информационных, учетных, управленческих и других благ, 

способствующих повышению качества медицинских услуг и т.д. Внедрение инновационных 

технологий, обеспечивающих современное решение конкретных клинических задач, 

приводит не только к повышению качества жизни пациентов, достижению нового уровня 

терапии, более эффективному расходованию средств, но и значимому повышению 

квалификации медицинского персонала.  

Успешным примером инновационных программ в сфере здравоохранения, 

реализуемые в разных странах, являются программы «Активное долголетие», 

предусматривающая развитие и распространение новых технологий, помогающих продлить 

активность человека в пожилом возрасте, предотвратить заболевания и увеличить 

продолжительность жизни человека. 

Под инновациями в образовании следует рассматривать комплекс методов и приемов, 

реализация которых способствует достижению главных задач в вопросах планирования, 

организации и разрешения проблем в области образования. Социальные технологии в 

образовании предполагают внедрение нововведений в следующих сферах деятельности: 

инновации в педагогической системе; в системе управления; в благотворительной 

деятельности; в совершенствовании процесса организации и обслуживания процесса 

обучения. Иными словами – это взаимодействие государственных и негосударственных 

структур, направленное на повышение качества и конкурентоспособности образования. 

Перспективным инновационным направлением в сфере образования является 

тьюторство. Оно представляет собой индивидуальное образовательное сопровождение, 

ориентированное на построение и реализацию персональной образовательной стратегии, 

учитывающей: личный потенциал человека, имеющуюся образовательную и социальную 

инфраструктуру и задачи основной деятельности. К тьютору, таким образом, предъявляется 

несколько требований, включающих способность работать с личностным, социальным и 

деятельностным содержанием одновременно. Основной фокус внимания тьютора направлен на 

раскрытие личностного потенциала сопровождаемого. 

Отдельно следует выделить социальные инновации по расширению безбарьерной среды. 

Реабилитационная индустрия обеспечивает людей с ограниченными возможностями здоровья 

современными техническими средствами реабилитации с целью улучшения качества их жизни и 

адаптации в обществе. Данное направление также направлено на приспособление организаций и 

объектов досуговой, культурной и развлекательной деятельности для людей с нарушениями 

зрения, опорно-двигательного аппарата, других маломобильных групп граждан, а также 

комплексные решения по дооборудованию учебных заведений для обеспечения возможности 

совместного обучения всех категорий учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

http://studynote.ru/studgid/sovremennoe_obrazovanie/pedagogicheskie_innovatsii_v_obrazovanii/
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В заключение отметим, что дефицит бюджета и рост социальных нужд вследствие 

экономических потрясений – это мощный импульс к обновлению стратегии экономического 

развития. В Беларуси практические все расходы на социальную сферу несет бюджет. Однако 

величина бюджетных средств минимальна. Они главным образом распределяются на те 

социальные проекты, которые закреплены в расходной части бюджета, а для новых социальных 

проектов приходится подбирать альтернативные способы финансирования. Расширение 

социально-ориентированных инноваций позволит найти дополнительные средства на социальную 

сферу. Отдельные социальные проблемы может решить бизнес и общественные организации при 

безусловной институциональной поддержке на правительственном уровне. В качестве 

инструментов взаимодействия рассматриваются технологии государственного заказа на 

предоставление социальных услуг, корпоративной социальной ответственности, поощрение 

волонтерства. 
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К ВОПРОСУ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Глобальная перестройка современной экономики, всего комплекса интеллектуального 

производства, определяющего новую экономику как «экономику знаний» или 

«инновационную экономику», требует новых взглядов на анализ и прогнозирование 

современной экономической динамики. Качественное описание «знаниевой» компоненты 

через взаимосвязи количественных индикаторов является сложной задачей, для решения 

которой предлагались различные подходы в рамках теории экономического роста. 

Разработка новых математических моделей для описания экономической динамики является 

крайне актуальной задачей для создания научно обоснованных средне- и длинно- срочных 

прогнозов развития вплоть до форсайт-сценариев. 

До 70-х гг. прошлого века в исследованиях доминировала методологическая 

парадигма моделирования экономики с использованием адаптированного для этих целей 

эконометрического аппарата (Cowles Commission Approach или ССА-модели), в основе 

которых лежали системы одновременных уравнений с большим числом переменных SEQ 

(simultaneous equation systems). Такой подход получил название модели с адаптивными 

ожиданиями. В начале 1970-х гг. возникла новая концепция, требующая разработки 
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соответствующих методов анализа, тогда – гипотеза рациональных ожиданий, сейчас – 

«эконометрика с рациональными ожиданиями», родоначальниками которой были Роберт 

Лукас, Томас Сарджент, Нейл Уоллес, Кристофер Симс и другие. Одним из основных 

направлений приложений гипотез рациональных ожиданий наряду с теоретическими 

исследованиями ограничений макроэкономической политики стала разработка новых 

эконометрических подходов к ее анализу и разработка VAR-модели (vector autoregression). 

Одна из интереснейших идей, существенно усложнившая математический аппарат VAR-

модели по сравнению с ССA-моделью, заключается в том, что критерии отнесения 

переменной к разряду эндогенной или экзогенной крайне размыты. Другими словами, по 

мнению Кристофера Симса, в системе, включающей в себя макропоказатели и инструмент 

политики, ни одна из переменных не может априори считаться полностью экзогенной. Еще 

одним важным ключевым условием, возникшим на этапе эмпирического анализа модели 

Томасом Сарджентом и Нейлом Уоллесом, – это наличие обратной связи от ожидаемой 

инфляции к темпам роста денежной массы. Это привело к возникновению в модели 

дифференциальных уравнений с распределенными лагами, а в макроэкономике к 

предпочтительности правил политики с обратной связью (feedback policy rule). Фундаментом 

этой концепции служит математическая теория управления, разрабатывающая и изучающая 

задачи анализа и синтеза систем управления, как одного из классов кибернетических систем, 

принципы построения и функционирования систем управления во всех сферах человеческой 

деятельности, методы и средства создания систем управления, и закономерности 

протекающих в них процессах. 

Исследования автора посвящены вопросам моделирования инновационно-

инвестиционного цикла высокотехнологичных производств. Для исследования выбраны 

высокотехнологичные производства ввиду того, что именно в этом секторе зарождается и 

получает развитие методология оценки, в том числе и количественная (в денежно-

материальной форме), «знаниевой» компоненты производства. С целью прогнозирования 

конъюнктуры рынка высокотехнологичной продукции, целесообразности инвестиций и их 

ожидаемой отдачи обсуждается подход к формализации экономических отношений, 

возникающих в процессе инновационно-инвестиционного цикла высокотехнологичных 

производств, рассматривая его в неразрывности и двунаправленности таких подпроцессов, 

как «инвестиции для инноваций» и «инновации для инвестиций». В основу предлагаемой 

управляемой модели рынка высокотехнологичной продукции, связывающей объем 

производимых знаний и материального продукта c инвестиционной активностью субъектов 

данного рынка и рядом внешних управляющих воздействий, автором предложена матричная 

система дифференциально-алгебраических уравнений: 
( )

( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( ) ( ), , .

dV t
AV t B I t C U t

dt

I t G V t K I t h L U t t h h const

  

        (1) 

Здесь 
2 4( ), ( ) , ( )V t I t U t   – параметры модели, являющиеся векторными 

функциями от временного аргумента, выраженные в каждый момент в денежных единицах:  

( )V t  – емкость рынка (где 1( )v t
 – объем выпускаемых товаров и услуг; 2( )v t

 – объем 

коммерческих сделок по торговле объектами интеллектуальной собственности); 

( )I t  – объем инвестиций (где 1( )i t
 – общие затраты сектора рынка 

высокотехнологичных производств за исключением затрат на НИОКР; 2( )i t
 – инвестиции в 

новые знания (затраты на НИОКР)); 
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( )U t  – экзогенные управляющие воздействия (где 1( )u t
 – объем налоговых льгот и 

таможенных преференций; 2( )u t
 – объем амортизационных отчислений; 3( )u t

– денежно-

кредитная политика; 4( )u t
 – уровень патентно-правовой защиты авторских прав). 

Соответствующие элементы матриц 
2 2, , , ,A B G K  2 4,C L 

 задают вес 

каждого компонента отрасли, инвестиционной программы, управленческой политики в 

процессе высокотехнологичного производства, которые можно назвать структурными 

характеристиками системы. Следует отметить, что размер матриц 
, , , ,A B G K ,C L

, вообще 

говоря, определяется размерностями параметров ( ), ( ), ( )V t I t U t  модели, которые в случае 

необходимости могут быть уточнены, т.е. система может быть «настроена» исследователем с 

помощью расширения векторов ( )V t , и/или ( )I t , и/или ( )U t  и соответственно добавления в 

(1) однотипных уравнений, что, тем не менее, не скажется на общем виде матричной 

системы (1). 

Начальные условия для системы зададим в виде: 

( ) , ( ) ( ), [0, ).hV h V I h     
      (2) 

В момент времени t  от 0 до h  осуществляются инвестиции в технологические 

инновации, закладывающие основу будущего рынка. Особенностью кардинальных 

инноваций, запускающих механизмы инновационного скачка, можно считать то, что в 

большинстве случаев они возникают после паузы, необходимой для превращения 

фундаментальных научных идей в прикладные или технологические разработки. 
( ) hV h V

– 

объем потенциальных инноваций, который необходим для инновационного скачка. 

Описание инновационно-инвестиционного цикла высокотехнологичных производств 

с помощью дифференциально-алгебраической системы (1)-(2) отражает общее свойство 

экономических систем – полиструктурность, т. е. взаимопроникновение разнокачественных 

подсистем. Следует также отметить, что, по мнению автора, адекватное моделирование 

экономической динамики невозможно без учета в модели зависимости ряда переменных от 

одного или нескольких лагов. Любая экономическая система в своем развитии во времени 

использует информацию из прошлых периодов, информация накапливается и не забывается, 

т.е. любая экономическая система обладает памятью. Для экономических процессов любой 

начальный момент времени 0t  , с которого систему начинают изучать, относителен 

момента t h  (моментов 
, 1,2,...,t h i ni i 

), т.е. любое состояние экономической системы в 

настоящий момент времени определяется ее состояниями в прошедших периодах. Поэтому 

прогнозные модели экономической динамики должны содержать лаговые переменные. 

Величина лага h  может определяться продолжительностью коротких, средних и длинных 

циклов экономической динамики, что настраивает модель на соответствующее кратко-, 

средне- или долгосрочное сценарное прогнозирование. 

Обсудим возможность использования модели (1)-(2) на макро- уровне для 

прогнозирования социально-экономического развития страны, ее отраслей, межотраслевых 

территориально-производственных комплексов, предприятий. При построении модели автор 

анализировала взаимосвязи экономических показателей высокотехнологичных и наукоемких 

производств на микро- и мезо- уровнях, для которых представима окружающая среда 

рынков, формирующая вектор ( )U t  вешних управляющих воздействий. В рамках 

экономической теории макроэкономика представляется совокупностью укрупненных 

(«агрегированных») экономических показателей. Но для того чтобы такая совокупность 

превратилась в систему, необходимо обнаружить зависимости между этими показателями.  
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Начнем с укрупнения экономических показателей. Переменная ( )V t  в модели 

«высокотехнологичной и наукоемкой экономики» будет определять емкость макрорынка 

(где 1( )v t
 – объем выпускаемых товаров и услуг; 2( )v t

 – объем коммерческих сделок по 

торговле объектами интеллектуальной собственности на этом рынке). Переменная ( )V t  по 

сути описывает инновационную политику государства, причем наибольший вклад в 

определение данного вектора как инновационного вносит «знаниевая» компонента 2( )v t
. 

Объединим параметры ( ), ( )I t U t  модели (1)-(2) в одну векторную функцию 

 ( ) ( ) ( )
T

P t I t U t
, которую назовем вектором инвестиционной политики государства. 

Несложная ввиду линейности модели математическая агрегация внутренней и внешней 

переменных с учетом идеи Кристофера Симса об отсутствии на макро- уровне экзогенных 

переменных приводит к возникновению в модели еще одной внутренней переменной 

 ( ) ( ) ( )
T

P t I t U t
, первая компонента которой описывает чистый инвестиционный поток, а 

вторая – политику государства по увеличению инвестиционного потока. Следует еще раз 

подчеркнуть, что на макро- уровне совокупность налоговой, амортизационной, денежно-

кредитной, патентно-правовой политики государства являются частью инвестиционной 

политики государства, что, с одной стороны, подтверждает логичность объединения этих 

переменных в одну ( )P t , а с другой – оправдывает название этой переменной. 

Структурные матрицы D  и M  имеют вид 
 D B C

 и 
 hM K L

, где матрица hL
 

формируется на основании матрицы L  с учетом ее коррекции на основании статистических 

данных в период времени t  от 0 до h .  

При определении взаимосвязей между параметрами ( )V t  и ( )P t  макрорынка, 

формирование которого определяет наукоемкая и высокотехнологичная экономика, следует 

принять во внимание одно из достижений неоклассического синтеза 1950-х–1960-х годов – 

постепенный переход к стандарту микроэкономических обоснований в макроэкономике, 

предложим для прогнозирования динамики «экономики знаний» модифицированную с 

учетом проведенного выше укрупнения переменных модель (1)-(2) в виде: 

( )
( ) ( ),

( ) ( ) ( ), , .

dV t
AV t D P t

dt

P t G V t M P t h t h h const

 

    
    (4) 

( ) hV h V
, ( ) ( ), [0, ).P h           (5) 

Динамику системы (4)-(5) назовем «инновационная политика  инвестиционная 

политика», отражающую сложную взаимосвязь основных внутренних потоков модели, 

описываемых переменными ( )V t  и ( )P t . Систему (4) можно назвать самоуправляемой, так 

как ее динамика в настоящем периоде зависит от состояния системы в прошлых периодах и 

от условий (5), которые формировали ее состояние в начальный период времени. Вектор 

 ( ) ( ) ( )
T

E t V t P t
, который описывает динамику наукоемкой и высокотехнологичной 

экономики, моделируемой системой (4)-(5) назовем вектором экономической 

(промышленной) политики государства. С математической точки зрения система (4)-(5) 

является частным случаем системы (1)-(2). Поэтому можно утверждать, что модель (1)-(2) 

можно использовать для прогнозирования динамики наукоемкой и высокотехнологичной 

экономики на всех уровнях, используя естественно разные статистические портфели в 

качестве входных данных. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Глобализация мировой экономики обострила конкурентную борьбу за потребителя 

товаров как на внешнем, так и на внутреннем рынках. Есть только один путь повышения 

конкурентоспособности производства – инновационный, обеспечивающий смену поколений 

техники и технологий, создание и освоение инновационной продукции. 

Без учета влияния этого фактора в современных условиях невозможно добиться 

конкурентного преимущества в области технологий как в одной или нескольких отраслях, 

так и технологического лидерства страны в целом.  

Рассмотрим состояние и проблемы инновационной деятельности в 

деревообрабатывающей промышленности Беларуси, определим приоритеты ее развития на 

ближайшую перспективу. 

Прежде всего, необходимо отметить, что отечественная деревообрабатывающая 

индустрия является отраслью привлекательной для инвесторов, поскольку располагает 

благоприятными предпосылками для развития: весомый потенциалом лесосырьевых 

ресурсов (запасы древостоя на душу населения Беларусь в 2,5 раза превышают 

среднемировой уровень) и наличие квалифицированных кадров. С учетом этого, объемы 

инвестиций в основной капитал деревообработки возросли в 2013 г. по сравнению с 2010 г. в 

сопоставимых ценах в 3,2 раза, тогда как в целом по промышленности – в 1,4 раза [1]. 

Однако, несмотря на эту позитивную тенденцию, инновационно активными в отрасли 

в 2013 г. являлись лишь 6 предприятий, или 7,7% от общего числа промышленных 

организаций. Кроме того, на двух предприятиях осуществлялись организационные 

инновации и на одном – маркетинговые инновации. Для сравнения: в целом по 

обрабатывающей промышленности доля инновационно активных организаций составляла 

23,7%. Более оптимистичная ситуация имела место в системе концерна «Беллесбумпром», 

где инновационно активным является каждое второе деревообрабатывающее предприятие. 

Затраты на технологические инновации в деревообработке Беларуси в 2013 г. 

составили 18,61 млрд руб., в том 50% – на продуктовые и 50% – на процессные инновации. В 

структуре затрат на технологические инновации доминируют два направления – 

приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями, и 

производственное проектирование. 

Организациями деревообрабатывающей индустрии Беларуси в 2013 г. отгружено 

инновационной продукции на сумму 234,5 млрд руб., что в 4 раза больше уровня 2010 г. 

Структура поставок следующая: 45,5% – отечественным организациям, 24% – в Российскую 

Федерацию, 19% – в другие страны СНГ и 12,5% – в государства вне СНГ. 

Технологический потенциал отрасли представляет собой совокупность разработанных 

в стране или импортируемых технологий, которые применяются внутри страны или 

экспортируются и имеют вещественную форму (технологическое оборудование, установки, 

приборы) или невещественную форму (лицензии, ноу-хау, патенты и др.). Создание и 

развитие этого вида ресурса определяются в равной мере интенсивностью научных 

исследований, активностью инновационного процесса в отрасли и стране в целом, скоростью 

внедрения технологий в производство, способностью компаний устаивать новые технологии. 

Зарубежный опыт показывает, что главный источник динамичного развития 

экономики страны и повышения ее конкурентоспособности – непрерывная генерация нового 

знания, заключенного в новых процессах и продуктах, и его внедрение в производство. 
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Страны догоняющего развития (Беларусь и Россия относятся к их числу) для своего 

экономического роста должны эффективно использовать международный «банк знаний».  

Импорт технологий и собственные нововведения уже давно в экономически развитых 

странах являются обязательным взаимодополнением. При этом выявляется сильная 

корреляция между способностью к собственным инновациям, быстрым усвоением 

импортируемых технологий и долей экспорта продукции страны на мировых рынках, то есть 

ее конкурентоспособностью [2, с. 32-33]. 

Каковы же причины низкой инновационной активности промышленных организаций 

Беларуси? Анализ результатов экспертного опроса специалистов промышленных 

предприятий показал, что важнейшими факторами, препятствующими инновациям в 

экономику страны, являются: недостаток собственных средств (экспертная оценка 

значимости этого фактора наиболее весомая – 22,1%), высокая стоимость нововведений 

(14,2%), высокий экономический риск (9%), длительные сроки окупаемости нововведений 

(8,6%) и низкий инновационный потенциал организации – 7,7% [1, с.247]. 

Для перехода отечественной промышленности на инновационный путь развития 

потребуется: стимулирование развития высокотехнологичных и наукоемких производств; 

приоритетное инвестирование наиболее перспективных инновационных проектов; 

ускоренные разработка и освоение новых видов конкурентоспособной и 

импортозамещающей продукции и передовых технологий; внедрение в производство 

мировых стандартов качества продукции и экологической безопасности. 

Необходимость повышения конкурентоспособности предприятий 

лесопромышленного комплекса путем их модернизации и технического перевооружения 

ставит во главу угла активизацию инновационного процесса, который будет идти по двум 

направлениям. Первое – создание и развитие системы программных соглашений между 

отечественными разработчиками и производителями машин и оборудования для лесной 

индустрии и потребителями этой продукции. Второе направление – закупка новых 

ресурсосберегающих технологий и оборудования за рубежом. 

Наиболее благоприятные предпосылки для активизации инновационного процесса по 

первому пути у лесозаготовительной индустрии и лесного хозяйства. В настоящее время на 

отечественных машиностроительных предприятиях уже серийно производятся белорусские 

форвардер МЛПТ-364, харвестер МЛХ-434 с гидромеханической трансмиссией и 

современным рабочим оборудованием, трелевщики ТТР-401 и Амкодор-2200, рубильные 

машины для производства щепы и другая техника.  

В деревообрабатывающей промышленности инновационными приоритетами 

являются: закупка в странах ЕС и внедрение на отечественных предприятиях новых 

технологий производства конкурентоспособных древесноволокнистых плит (МДФ, ХДФ, 

изоляционных), древесностружечных плит высокого качества, большеформатной клееной 

фанеры, экономичных технологий сушки пиломатериалов, позволяющих снизить расход 

тепла, электроэнергии и повысить качество продукции [3].  

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 октября 2007 г. 

№529 «О некоторых мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности» 

проведена модернизация девяти базовых деревообрабатывающих организаций концерна 

«Беллесбумпром». Цель модернизации – повышение эффективности их деятельности на 

основе создания производств по выпуску новых видов экспортоориентированной и 

импортозамещающей продукции – древесноволокнистых плит (МДФ, ХДФ, изолирующих) и 

древесностружечных плит улучшенного качества, клееной фанеры.  

Многие из модернизируемых деревообрабатывающих предприятий введены в строй в 

2014 г. Среди них необходимо выделить Государственное предприятие «Мозырский ДОК», 

которое освоило выпуск уникальной на постсоветском пространстве продукции – 

теплоизоляционных плит из древесного волокна «Белтермо», обладающих высоким уровнем 

теплоизоляции, что весьма ценно при жилищном строительстве. Данный вид товара является 

абсолютно инновационным, так как не имеет аналогов на территории стран СНГ и 



508 

Прибалтики. Предприятием уже получен европейский сертификат, обозначающий, что 

качество данного товара соответствует европейским требованиям.  

Модернизация деревообрабатывающих предприятий завершается в 2015 г., она 

позволит повысить их конкурентоспособность, усовершенствовать структуру отрасли, более 

рационально использовать древесное сырье, снизить зависимость страны от импорта 

древесных плит высокого качества и ламинированных напольных покрытий.  

По сути дела в стране будет создан мощный комплекс по производству плитных 

материалов из древесины. Это позволит не только обеспечить потребности отечественных 

мебельщиков и строителей в новых видах древесных плит, ламинированных напольных 

покрытий, клееной фанеры, но и многократно повысить в 2016 г. (в 6–7 раз) по сравнению с 

2010 г. экспортный потенциал модернизируемых деревообрабатывающих предприятий 

концерна «Беллесбумпром» – до 430-500 млн долл. США.  

Прогнозируется, что производительность труда по валовой добавленной стоимости на 

модернизируемых предприятиях возрастет в 2016 г. по сравнению с 2010 г. в 6 раз.  

Однако реализовать производственный и экспортный потенциалы возможно лишь при 

условии улучшения ситуации со сбытом продукции на внутреннем и внешних рынках. 

Следовательно, главная задача, которую должны решить все предприятия концерна 

«Беллесбумпром», на которых завершены либо завершаются инвестиционные проекты, – 

найти рынки сбыта производимой продукции. Одно из направлений решения ее – развитие 

отечественной мебельной индустрии, которая может стать крупным потребителем новых 

видов плитных материалов из древесины. 

Важная роль отводится и задаче совершенствования внешнеэкономической 

деятельности, которая должна базироваться на следующих позициях: 

 наращивание конкурентных преимуществ белорусской продукции, удовлетворяющей 

требованиям зарубежного потребителя; обновление ассортимента в соответствии с 

запросами рынка с целью диверсификации товарной структуры экспорта; 

 проведение агрессивной маркетинговой политики с целью снижения риска потерь 

зарубежных рынков, активизация работы по поиску новых альтернативных потребителей 

продукции, диверсификации поставок; 

 расширение спектра используемых в международных расчетах инструментов (аккредитив, 

инкассо, лизинг и др.), расширение практики применения механизма кредитования и 

страхования рисков; 

 организация работы предприятий по проведению на системной основе мониторинга 

зарубежных рынков, создание отраслевого банка данных маркетинговой информации в 

целях оперативного принятия соответствующих управленческих решений;  

 продвижение продукции организаций концерна «Беллесбумпром» на новые рынки с 

учетом совершенствования транспортных схем и условий поставок. 

Важно также наладить взаимодействие с загранучреждениями Республики Беларусь 

по вопросу оказания содействия в поиске потенциальных потребителей, в вопросах развития 

товаропроводящих сетей в регионе пребывания.  
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АМОРТИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА РАЗВИТИЕ 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ 

 

Концептуальная полиаспектность амортизации определяет вариативность теоретико-

методологических походов к амортизационной политике на макро- и микроэкономическом 

уровнях. Согласно Л.Л. Игониной, амортизационная политика является комплексом 

«мероприятий, связанных с выбором методов амортизации долгосрочных активов, 

направленных на ускорение формирования собственных ресурсов фирм, стимулирование их 

инвестиционной активности» [1, с. 461]. В.О Федорович и Н.В Конципко постулируют 

амортизационную политику как «адаптивное комбинирование методов расчета годовых 

сумм амортизационных отчислений (сочетающих во времени ускоренный, линейный и 

замедленный методы амортизации) с учетом реальной структуры и фактического состояния 

всех групп ОПФ и соотношения сумм амортизационных поступлений и налоговых изъятий 

(налога на прибыль и налога на имущество)» [2, с. 5]. И.А. Бланк определяет 

амортизационную политику как интегральную часть политики формирования собственных 

финансовых ресурсов предприятия, состоящую «в управлении амортизационными 

отчислениями от используемых основных средств и нематериальных активов с целью их 

реинвестирования в производственную деятельность» [3, с. 254]. И.Г. Каптейн представляет 

наиболее емкое и развернутое определение амортизационной политики организации с точки 

зрения управленческого воздействия на процесс воспроизводства основных средств [4, с. 95-

96]. Н.В. Зиновьева рассматривает амортизационную политику как элемент финансовой 

политики государства [5]. И.И. Веретенникова подходит к определению государственной 

амортизационной политики как системе мер в сфере простого и расширенного 

воспроизводства амортизируемого капитального имущества [6, с. 76]. Д.В. Примшиц 

представляет государственную амортизационную политику в качестве стратегического 

комплекса мер «по управлению воспроизводством основных средств и нематериальных 

активов на основе взаимодействия специальных инструментов» [7, с. 160]. Наряду с этим 

указанный автор достаточно детализировано характеризует ряд теоретико-методологических 

аспектов инновационно ориентированной государственной амортизационной политики» [8, 

с.96-97, 99]. 

Вместе с тем в экономической литературе отсутствует системный и комплексный 

подход к анализу специфических особенностей амортизационной политики, 

ориентированной на развитие инновационной экономики.  

В связи с этим необходимо рассматривать данную политику в разрезе трех 

функциональных уровней национальной экономики: макро-, мезо- и микроуровня, на 

каждом из которых должны ставиться и последовательно реализоваться тесно 

взаимосвязанные и вытекающее друг из друга ключевые цели инновационно 

ориентированной амортизационной политики: 

1. Государственная амортизационная политика (макроуровень) – обеспечение 

простого и расширенного воспроизводства на инновационной технико-технологической 

основе фактора капитал как драйвера устойчивого экономического роста нового качества 

национальной экономики посредством государственного (бюджетно-налогового) 

стимулирования инновационно-инвестиционной активности предпринимательского сектора 

на рынках реального капитала и интеллектуальных активов; 
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2. Отраслевая амортизационная политика (мезоуровень) – обеспечение 

доминирования развитого и специализированного основного и интеллектуального капитала 

инновационного типа на отраслевом уровне национальной экономики; формирование и 

развитие на этой основе ее современной отраслевой структуры, продуцирующей высокую 

добавленную стоимость и имеющей устойчивые конкурентные преимущества (II порядка, 

обусловленные дифференциацией) на внутреннем и внешнем отраслевых рынках, 

проистекающие из его использования; 

3. Региональная амортизационная политика (мезоуровень) – формирование развитой и 

специализированной технико-технологической базы инновационного типа на региональном 

уровне экономики страны и создание на этой основе конкурентных в международном плане 

национальных территориально-отраслевых и территориально-межотраслевых кластеров; 

4. Амортизационная политика организации (предприятия) (микроуровень) – рост 

эффективности использования активной части основных средств за счет формирования и 

развития прогрессивной технико-технологической базы инновационного характера у 

субъекта хозяйствования. 

Ключевыми элементами амортизационной политики на макроуровне выступают: 

 взаимосвязь амортизационной политики с государственной экономической политикой в 

целом и бюджетно-налоговой, инвестиционной и инновационной политикой в частности; 

 выработка экономически обоснованных сроков полезного использования амортизируемых 

капитальных активов, ориентированных на международные нормативы их эксплуатации, 

при учете прогнозируемых размеров их физического и морального износа основного 

капитала и международных стандартов расчета амортизации;  

 выбор оптимальной комбинации режимов амортизации, базирующихся на сочетании 

линейной и ускоренной (нелинейной) амортизации; 

 формирование нормативно-правовых условий, способствующих максимальной 

реализации функционального назначения (целевого использования) амортизационных 

отчислений;  

 выработка системы налоговых стимулов (скидок), касающихся льготного 

налогообложения доходов и имущества субъектов хозяйствования, направленных на 

ускоренное обновление амортизируемых объектов основного капитала;  

 разработка и внедрение системы показателей эффективности реализации государственной 

амортизационной политики на уровне национальной экономики, к которым 

целесообразно, в частности, отнести: соотношение темпов ввода и выбытия основных 

средств, степень их физического износа, средний возраст объектов основного капитала, 

удельный вес активной части основных средств производственного назначения в их 

видовой структуре, удельный вес объектов нематериальных активов в структуре 

долгосрочных активов, удельный вес амортизационных отчислений в структуре 

источников финансирования инвестиций. 

Основными элементами амортизационной политики на мезоуровне национальной 

экономики являются: 

 взаимосвязь амортизационной политики с региональной и отраслевыми (промышленной, 

аграрной, строительной и т.д.) политиками; 

 аккумуляция амортизационных отчислений в отраслевых, межотраслевых и 

территориальных фондах денежных средств, предназначенных для финансирования 

инновационно-инвестиционных проектов, направленных на их развитие на прогрессивной 

технико-технологической основе и усиление региональной и функциональной (отраслевой 

и межотраслевой) кластеризации; 

 внедрение на региональном, отраслевом и межотраслевом уровнях национальной 

экономики механизма инвестиционных счетов организаций в коммерческих банках, 

формируемых, в том числе, за счет амортизационных отчислений субъектов 
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хозяйствования и предназначенных для финансирования инвестиций в воспроизводство 

основного капитала. 

Элементами амортизационной политики на микроуровне выступают: 

 оценка и переоценка амортизируемых объектов долгосрочных активов с использованием 

индексного метода, метода прямого пересчета и рыночного подхода; 

 выработка и применение субъектами хозяйствования оптимального набора способов и 

методов начисления амортизационных отчислений, который может включать: линейную 

амортизацию с первоначальной или с рыночной стоимостью, амортизацию 

соответственно уровню использования объекта основных средств и нематериальных 

активов, амортизацию после вычета установленной базовой величины или остаточной 

стоимости, чрезвычайную амортизацию, амортизацию на базе использования сложных 

процентов, функциональную амортизацию и др.; 

 разработка организационно- и технико-экономического механизма обоснованного 

списания физического и морального износа капитальных активов, включающего: 

внедрение в хозяйственную деятельность техники и технологии инновационного 

характера; превышение темпов ввода объектов основного капитала над темпами их 

выбытия; организацию эффективного ремонта основных средств; дифференцированный 

подход к установлению сроков полезного использования объектов основных средств и 

нематериальных активов; 

 формирование оптимальной комбинации форм воспроизводства основного капитала, 

сочетающей в себе техническое перевооружение, реконструкция и модернизация 

производства; 

 формирование эффективной структуры основных средств (видовой, технологической и 

возрастной) посредством рационализации воспроизводственной и технологической 

структуры инвестиций на основе уменьшения длительности общего цикла капитального 

строительства, сокращения удельных капитальных вложений, досрочного ввода в 

эксплуатацию объектов основных средств. 
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ИННОВАЦИОННАЯ СТРУКТУРА БЕЛОРУССКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Инновационный путь развития промышленности предполагает решение широкого 

круга задач, в числе которых значительные структурные изменения в направлении 

ускоренного роста высокотехнологичных производств и отраслей с высокой 

производительностью труда. 

Как показывают расчеты, в долгосрочной перспективе при реализации 

инновационного пути доля высокотехнологичных видов деятельности в формировании 

валовой добавленной стоимости (ВДС) промышленности может увеличиться с 2,5% (2015 г.) 

до 8-9% в 2030 г., тем самым вытесняя низкотехнологичный и средненизкотехнологичный 

сектора (рисунок 1). 

При этом ядром высокотехнологичного сектора Беларуси должны стать: 

 развитие существующих в республике высокотехнологичных производств таких, как 

производство аппаратуры для телевидения и связи (НПО «Агат», ОАО «Пеленг», КБ 

«Дисплей», ОАО «Горизонт»), микроэлектроники («ОАО «Интеграл»), производства 

измерительных и оптических приборов (холдинг «БелОМО», ОАО «Измеритель»), 

производства авиационной техники (ООО «КБ ИНДЕЛА», ОАО «Оршанский 

авиаремонтный завод»), производства фармацевтической продукции (РУП 

«Белмедпрепараты», ОАО «Борисовский завод медпрепаратов»); 

 создание в Китайско-белорусском индустриальном парке «Большой камень» производств 

в области высоких технологий (электронно-информационная и авиационная 

промышленность, разработка новых материалов, биотехнологические производства; 

наноэлектроника и другие);  

 формирование фармацевтического кластера на базе существующих фармацевтических 

производств; 

 создание новых высокотехнологичных производств в оборонно-промышленном секторе (в 

том числе совместных с оборонными предприятиями других государств) в сфере 

производства военных БПЛА, средств обнаружения и связи, а также развития 

производства конверсионной техники на базе технологий двойного назначения.  
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Рисунок 1 – Изменение технологической структуры промышленного производства  

в 2015-2030 гг.  

 

Для достижения намеченного пути в Беларуси следует максимально сохранять за 

собой сферу НИОКР, развивать сферу инжиниринга и креативного дизайна для 

промышленных видов деятельности. На базе пустующих производственных площадей 

создавать технопарки, где разрабатывать бизнес идеи и промышленные образцы, а затем 

передавать их для массового производства в свои производственные филиалы.  

Созданию условий для реализации инновационного развития промышленности могут 

способствовать: 

 привлечение ведущих мировых производителей, специализированных в области 

высокотехнологичных секторов, для размещения их производств на базе индустриальных 

парков в Республике Беларусь. Основной механизм – формирование инвестиционного 

климата, более привлекательного для зарубежных компаний, чем в странах-партнерах 

Таможенного союза. В том числе, создание инфраструктуры, необходимой для 

размещения и эффективной работы высокотехнологичных производств (испытательных 

центров, лабораторий по сертификации продукции, центров совместного пользования 

дорогостоящим оборудованием, логистических центров, центров подготовки 

узкопрофильных специалистов);  

 формирование налогового (таможенно-тарифного) режима для международных компаний, 

разместивших свои производства в Беларуси, стимулирующих реинвестирование их 

прибыли на территории республики и увеличение локализации производства; 

 финансирование из средств инновационных фондов внедрения в производство 

современных разработок Национальной академии наук Беларуси, имеющих высокую 

степень готовности и относимых к высокотехнологичному сектору.  

Несмотря на стремление интенсификации инновационных процессов, большую часть 

в структуре промышленности страны по-прежнему будут занимать 

средненизкотехнологичный и низкотехнологичный сектора, хотя их доля и уменьшится с 

57% в 2015 г. до 52,1% в 2030 г. (рисунок 1).  
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В структуре средненизкотехнологичного сектора промышленности ожидается рост 

доли производства строительных материалов и производства резиновых и пластмассовых 

изделий за счет снижения удельного веса нефтеперерабатывающей промышленности, что 

свидетельствует о нацеленности на уменьшение зависимости отечественных производителей 

от импортируемых сырьевых ресурсов (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Изменение структуры средненизкотехнологичного сектора 

промышленного производства в 2015-2030 гг.  

(все средненизкотехнологичные производства = 100%). 

 

В структуре низкотехнологичного сектора прогнозируется наращивание доли 

производств на местных сырьевых ресурсах – производства пищевых продуктов, 

деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, производства мебели 

(рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Изменение структуры низкотехнологичного сектора промышленного 

производства в 2015-2030 гг. (все низкотехнологичные производства = 100%). 

При этом сдерживающими факторами развития для данного сектора будут являться: 
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 сохранение баланса лесных ресурсов (к 2030 г. баланс вырубок и высадок может стать 

отрицательным в размере 0,4-1,0 млн м3);  

 скорость строительства рудников по добыче сильвинитовой руды и карьеров по добыче 

строительных нерудных материалов;  

 динамика роста производства сельскохозяйственного сырья. 

В целом по промышленности в долгосрочной перспективе инновационная 

направленность развития будет способствовать достижению заметных структурных сдвигов, 

что придаст структуре отрасли более прогрессивный характер.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА БЕЛАРУСИ 

 

Отраслевая структура постиндустриальных экономик неуклонно меняется в сторону 

постоянного увеличения доли высокотехнологичных отраслей и отраслей soft-технологий, 

cаls-технологий и характеризуется преобладанием роста затрат на научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские разработки. 

Специфика этих технологий состоит в том, что они базируются на использовании 

инноваций, результатов интеллектуального труда и формировании новых знаний, связанных 

с трансформацией идей в технически новые или усовершенствованные продукты или услуги 

для реальной практической деятельности экономических субъектов. 

При этом большая часть добавленной стоимости создается в процессе научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, которая трансформируется в прибыль и 

сверхприбыль на этапе выпуска продукции с новыми качественными характеристиками и 

уникальными свойствами. Но следует отметить высокий уровень риска в данном сегменте 

экономики. Как показал мировой опыт, уровень производства информационного 

оборудования и программного обеспечения неустойчив. Так, например, бум 

информационных технологий 1995-2000гг., порожденный неудержимым потоком инноваций 

в производстве полупроводников и компьютерного оборудования способствовал тому, что 

менее чем за 4 года (с середины 1996 г.) капитализация интернет-компаний возросла на 

500%, и в начале марта 2000 г. индекс высокотехнологичного сектора NASDAQ достиг 

максимального значения, преодолев отметку в 5000 пунктов и сменился обвалом акций 

компаний. Привлечение значительных кредитных ресурсов под нежизнеспособные проекты 

привело к финансовой несостоятельности и банкротству их большей части [1]. 

Тем не менее, это не снижает актуальности и необходимости рассмотрения проблемы 

изменения отраслевой структуры национальной экономики Республики Беларусь в сторону 

увеличения доли высокотехнологичных, наукоемких отраслей. Поскольку именно наука 

призвана повысить уровень производительности труда при снижении общих издержек 

производства средств производства и, следовательно, содействовать общему росту 

эффективности национальной экономики. Кроме того, во второй половине ХХ века 

оформились такие основные тенденции в развитии миропорядка, которые требуют от малых 

стран с открытой экономикой определенного позиционирования в новом геополитическом 

пространстве исходя из необходимости и возможности контролировать основные 

финансовые, товарные и ресурсные потоки. Среди них: 

1. Изменения в структуре экономик и переход ряда стран на постиндустриальный 

уровень развития. С одной стороны, это повлияло на появление идей о снижении роли 

материального производства при активном развитии сектора услуг и информации. Это, в 
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свою очередь привело к пониманию в изменении мотивации и характера трудовой 

деятельности, формированию организационных структур с новыми качественными 

характеристиками (Д. Белл, А. Тоинби, Дж. Гэлбрэйт, Р.Л. Хайлброннер, и др.). Но учитывая, 

что большая часть международной торговли (около 3/4) осуществляется основными 

промышленно развитыми странами, такими как США, Япония, странами Европейского 

Союза, а основная часть товарооборота приходится на их взаимную торговлю, вопрос 

производительности труда реального сектора, как результирующей эффективность 

использования труда и капитала на единицу времени все равно остается в поле зрения 

ведущих экономистов мира. И реальные конкурентные позиции стран в первую очередь 

оцениваются по этому показателю (М. Портер).  

2. Возникновение из колониальных и зависимых стран большого числа развивающихся. 

Проведенные исследования по вопросам системного анализа и условий их экономического роста 

охватывают огромное число различных факторных влияний. Среди них особое внимание 

отводится проблеме сбалансированного развития промышленности и сельского хозяйства для 

обеспечения основных потребностей, а не для максимизации роста национального дохода и целей 

развития экономики. А. Хиршман поставил точку в теории развития этих стран, назвав ее 

«экономикой развития застоя» [2]. Он объясняет этот феномен появлением компьютерных систем 

и расширением возможностей вычислительной техники, потребность в которых не может быть 

удовлетворена развивающимися странами, потому что те находятся в «порочном круге бедности», 

или «ловушке равновесия низкого уровня» [2]. Так объясняется снижение доли торговли 

промышленно развитых стран со ставшими независимыми развивающимися странами. Но по-

прежнему основными торговыми партнерами развивающихся стран остаются развитые страны 

(около 70% внешнеторгового оборота). 

3. Трансформация экономических систем с административно-командным механизмом 

координации хозяйственной деятельности, которая привела к формированию трансформационных 

экономик, имеющих те же проблемы, что и развивающиеся страны. Эти страны, как правило, 

располагали рядом определенных конкурентных преимуществ, устранение или присвоение 

которых стало главной заботой стан-конкурентов с более сильными позициями на мировом рынке. 

Чтобы преодолеть ловушку «низкого уровня развития», как вариант рассматривается 

необходимость «большого толчка», способного изменить ситуацию низкоуровневого развития (П. 

Розенштейн-Родан, А. Льюис). В свою очередь Альберт Хиршман ставит под сомнение, что 

«большой толчок» сможет побороть низкоуровневое равновесие – ловушку развития всех 

развивающихся экономик. Вместо этого им предлагается стратегия несбалансированного роста. 

Он аргументирует тем, что развивающаяся экономика может содействовать увеличению 

экономического роста первоначальным инвестированием в промышленное производство с 

обратными и прямыми связями, охватывающих как поставщиков, так и заказчиков. В этой связи 

особая роль отводится государству. 

Реализации стратегии несбалансированного роста предполагает активное участие 

государства в финансировании проектов реального сектора и содействие обеспечению условий 

перетока капитала в наукоемкие сектора экономики. 

В этой связи от государства, как приоритетного субъекта экономических отношений, 

требуется выработка основных концептуальных подходов к решению вопросов: 

1. О выборе модели индустриального развития исходя из следующих целевых установок по 

организации производств для: 

а) Насыщения внутреннего рынка и снижение его импортозависимости, что предполагает: 

 определение необходимых товарных позиций импорта по количественным и качественным 

параметрам; 

 расчет экономической эффективности от создания предприятий с импортной составляющей в 

объемах производимой продукцией. 

б) Экспорта продукции при наличии значительных внутренних ресурсов и определения 

потребностей в ней, что связано с: 
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 определением наиболее востребованных на мировом рынке товаров и услуг;  

 оценкой реальных возможностей страны по созданию соответствующих производств, 

возможности участия в конкуренции с действующими производителями как в ценовом аспекте, 

так и по качественным характеристикам товара. 

2. Определения механизмов и размеров государственной поддержки отраслей и видов 

деятельности по приоритетным направлениям развития промышленного комплекса, разработки 

системы поощрений развития посредством преференций. 

3. Формирования новых рынков сбыта (внутреннего и мирового уровней) для 

производимой продукции и новых товаров и услуг, что включает вопросы создания:  
а) Сбытовой сети специализированных компаний с возможностью кредитной поддержки 

потребителей; 

б) Смежных рынков товаров и услуг, а также сервис по обслуживанию. 

Выбор приоритетных отраслевых направлений экономики или ее подотраслей, в 

отношении которых следует осуществлять государственную поддержку, находит выражение в 

различных моделях промышленной политики: импортозамещения, экспорто-исторических и 

религиозных особенностей стран, применявших с тем или иным успехом идентичный набор 

способов и механизмов достижения целей в рамках определенных стратегий социально-

экономического развития, то каждую из них отличает ориентация на внутренний или внешний 

рынок, а также способы решения вопроса инвестиционного обеспечения.  

В настоящее время рынком движут вложения крупных институциональных инвесторов, а 

не многочисленных частников, заинтересованных только в росте акций. Так, например, по данным 

Investment Company Institute, в 1995-2000 гг. американцы вложили в паевые фонды акций США на 

$1,05 трлн, а с 2001-2015гг. нетто-отток составил $394 млрд [3]. Это объясняется кардинальными 

изменениями в механизмах концентрации капиталов инвесторов, которые различаются по своим 

финансовым возможностям, а также требованиями со стороны владельцев и менеджеров 

корпораций в объемах инвестиционных ресурсов и условиях долгосрочного кредитования. 
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ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Переход экономики стран на инновационный путь развития невозможен без 

формирования инновационного образования. Специалистами инновационное образование 

противопоставляется традиционному обучению. Его рассматривают как реакцию системы 

образования на переход общества к более высокой ступени своего развития – 

постиндустриальному обществу. 
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Действительно, если следовать диалектической логике, то можно утверждать, что 

образование как социальный институт должно отражать базовые процессы развития данного 

общества. Как известно индустриальному обществу соответствует и индустриальный тип 

школы. Она была изобретена в ХVII веке Я.А. Коменским. Массовое образование было 

гениальным механизмом, сконцентрированным индустриализмом для создания такого типа 

людей, который ему требовался. Сама идея собирания масс учащихся для воздействия на них 

учителей в централизованно расположенных школах (заводах) была достижением 

индустриального гения. Индустриальный тип общества за многие десятилетия выработал 

определенный тип образования, определенные образовательные структуры: детский сад, 

школу, ПТУ, техникум, вуз и т.д. Это своеобразная фабрика, где работающий (учитель), 

сырье (ребенок), принцип движения конвейер. Поэтому наше образование так похоже на 

конвейерное производство. Дети, подобно заготовкам на конвейере, перемещаются из класса 

в класс, где их «обрабатывают» и «передают» дальше. В преподавании доминирует штамп. 

Готовятся исполнители, способные терпеливо заниматься однотипной деятельностью многие 

годы. Именно такие рабочие и специалисты востребованы жизненным укладом 

индустриальной эпохи. 

В тоже время нельзя не отметить, что ориентация бывшего СССР на всесторонне 

развитую личность дала нам возможность иметь более фундаментальное образование. 

Теперь эта фундаментальность может дать нам некоторые преимущества в формировании 

постиндустриального образования, именно работать на стыке наук. Отсюда и 

востребованность специалистов такого рода. Ориентация некоторых современных 

чиновников от образования на реорганизацию такого образования и ориентацию на узкую 

специализацию является, по-видимому, глубокой стратегической ошибкой. Наоборот, 

инновационной экономике требуются специалисты работающие на стыке наук. 

При этом еще раз следует подчеркнуть, что традиционная классно-урочная форма 

обучения, придуманная Яном Амосом Коменским более 300 лет назад и базирующаяся на 

принципе «учить всех всему» вступила в фазу кризиса. Это связано с тем, что с 

возникновением и развитием компьютерной техники индустриальная стадия развития 

заканчивается и начинается активное формирование постиндустриальной эпохи. 

Постиндустриальное общество требует, соответственно, постиндустриального типа 

образования. Поэтому во всем мире идет поиск новых образовательных технологий. Так, в 

частности, в Сибирском Федеральном университете (СФУ, Россия) с сентября 2013 г. 

запущен эксперимент по внедрению всемирной инициативы СDIO по организации 

преподавания образовательных инженерных программ. Предлагаемый в эксперименте 

подход нацелен на введение системы проблемного и проектного обучения, с помощью чего 

студенты развивают умение проектировать и создавать новые продукты и системы. 

Выпускник вуза должен уметь придумывать новый продукт или новую техническую идею, 

осуществлять все конструкторские работы по ее воплощению и давать нужные указания тем, 

кто будет этим заниматься, внедрять в практику то, что получилось [1]. 

По мнению Йозефа С. Нейя, профессора школы управления им. Кеннеди 

Гарвардского университета, хорошее образование сегодня должно выполнять три главные 

задачи [2]: 

 во-первых, оно должно вырабатывать у человека способность превращать полученные 

сведения в знание; 

 во-вторых, оно должно создавать основу для того, чтобы человек умел отделять важное от 

несущественного; 

 в-третьих, оно должно пробуждать любознательность, интерес к новому, умение получать 

удовольствие от процесса обучения. Это служит предпосылками для того, чтобы 

эффективно учиться в дальнейшем в течении всей жизни. 

По-видимому, вряд ли можно дать сегодня законченную модель образования 

постиндустриального общества, оно будет развиваться вместе с формированием новой 
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экономики, но уже в настоящее время, если мы хотим успешно продвигаться по пути 

инновационного развития необходимо формировать нам и инновационное образование. Суть 

нового подхода к обучению заключается в следующем: 

1. Классический подход рассматривает знания как информацию, то есть «знаю что» 

или «что это». В инновационной экономике, основанной на знаниях, последние 

рассматриваются как способность к эффективному действию, то есть «знаю как». Согласно 

бывшему президенту Филиппин Фиделю Рамосу, «Самые важные войны ХХI века будут 

вестись не на полях сражений, а в корпоративных залах заседаний, лабораториях, биржах и 

учебных комнатах». 

2. Традиционный подход к подготовке кадров предусматривает, что подготовленные 

работники смогут применить полученные знания на рабочем месте. Современный подход 

акцентирует потребность в работниках, способных обновлять знания, или работниках, 

способных обучаться, которые могут вносить вклад в производство нового знания на 

рабочем месте, а не только использовать уже полученное. 

3. Традиционное понимание термина «навык» подразумевает практическую 

способность или техническое знание, требующееся для определенной работы. Современное 

понимание «хороший специалист» предполагает набор общих и предметно-специфических 

навыков. Эти навыки включают работу в команде, способности видеть и решать проблемы, 

сетевое мышление и коммуникационные умения. Поэтому сегодня, тем более завтра 

выпускник вуза должен эффективно применять знания, полученные по разным 

образовательным дисциплинам и в разных профессиональных областях деятельности, 

постоянно пополнять знания, творчески их перерабатывать, создавать новое и внедрять его в 

практику. В докладе международной комиссии по образованию в ХХI веке, подготовленном 

для ЮНЕСКО, говорится, что важнейшие умения в ХХI веке включают умение учиться, 

чтобы знать, учиться делать, учиться жить вместе, учиться быть [3]. 

Таким образом, в инновационном образовании можно выделить следующие черты: 

обучение носит поисковый характер, модель обучения ориентируется на развитие 

творческого, креативного, критического мышления студента (ученика); создание условий 

для самопознания и сомообучения студентов. Инновационные образовательные процессы 

должны создавать благоприятные условия для реализации всего потенциала обучающегося, 

для наиболее полного индивидуально-личностного развития студента (ученика). В лучших 

своих образцах оно ориентировано не столько на передачу знаний, которые постоянно 

устаревают, сколько на овладение базовыми компетенциями, позволяющими по мере 

необходимости приобретать знания самостоятельно. 

Отмеченные особенности инновационного образования влекут за собой и новые 

требования к студентам (ученикам) и работникам образования. Необходимо побудить 

студентов изменить свой подход к обучению, сосредоточиться на развитии навыков 

самостоятельного обучения, взять на себя ответственность за обучение под руководством 

учителя. Студенты должны перейти от приобретения знаний к выработке стратегий 

определения целей и задач в каждой ситуации, применять адекватные стратегии для 

достижения целей, понимать, что требуется на рабочем месте, также планировать и 

координировать ресурсы наиболее эффективным способом. 

Меняющаяся среда имеет серьезные последствия и для работников образования. Во-

первых, существенно меняется роль преподавателя – от источника знаний до менеджера и 

сопровождающего учебный процесс. Во-вторых, изменяются умения и компетенции 

преподавателя – от передачи знаний студентам к созданию действенной учебной среды, 

привязанной к реальной жизненной ситуации, и вовлечению студентов в активное 

сотрудничество по выработке знаний, в сообщество исследователей. Наконец, изменение 

внешних условий влечет за собой пересмотр традиционной методики преподавания – от 

постоянного очного формата лекционных занятий к совместному поиску понимания на 

основе самостоятельных исследований. 
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Управляемое самостоятельное обучение делает студентов более ответственными за 

свою учебу, а также более независимыми в процессе получения образования. 

Соответственно преподаватели обеспечивают условия обучения и несут ответственность за 

оценку знаний студентов. 
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ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА) 

 

В соответствии с государственной программой инновационного развития Республики 

Беларусь на 2011-2015 гг., среди основных задач предусмотрено формирование 

высокотехнологичных наукоемких предприятий и производств, соответствующих V и VI 

технологическим укладам. Приоритетный характер этой задачи сохранится и в следующей 

пятилетке. В этой связи особое значение имеет кадровое обеспечение перехода экономики на 

инновационный путь развития.  

Для изучения проблем кадрового обеспечения научной сферы был проведен 

сравнительный анализ оценок и мнений по проблемам развития науки руководителей 

структурных подразделений, которые были разделены на две группы. Руководители первой 

группы осуществляли подготовку аспирантов дневной формы обучения по приоритетным 

специальностям научных работников высшей квалификации, руководители второй группы 

готовили аспирантов по специальностям, которые не относятся к приоритетным. 

Численность экспертов, работающих в организациях, в которых осуществлялась подготовка 

аспирантов по приоритетным специальностям, составила 28 человек, численность экспертов 

других академических организаций – 124 человека. Для сравнительного анализа 

использовались результаты опроса 152 экспертов, которые проводят исследования в области 

естественных, технических, сельскохозяйственных, медицинских, общественных и 

гуманитарных наук. К приоритетным специальностям научных работников высшей 

квалификации были отнесены специальности, необходимые для развития 

высокотехнологичных производств, относящихся к V и VI укладам экономики в 

соответствии с приказом ГКНТ РБ от 29.03.2012 №146. 

Анализ ответов экспертов на вопрос «Испытывает ли Ваше структурное 

подразделение в настоящее время дополнительную потребность в кадрах?» показал, что 

большинство структурных научных подразделений академического сектора науки 

испытывают дополнительную потребность в кадрах. При этом потребность в кадрах 

экспертов первой группы оказалась выше, чем экспертов второй группы (89% и 79,4% 

соответственно). В организациях, в которых готовят аспирантов по приоритетным 

специальностям, потребность в научной молодежи существенно выше, чем в среднем. Выше 

в этих организациях также потребность в кандидатах наук. Подавляющее большинство 

экспертов первой группы (74,1%) отметило потребность в молодых специалистах, тогда как 
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среди экспертов второй группы этот показатель составил 51,5%. Потребность в притоке 

кандидатов наук отметили 48,1% экспертов первой группы, тогда как среди экспертов 

второй группы, доля тех, кто отметил потребность в кандидатах наук, составила 38,2%. 

Проведенный опрос показал, что 68,3% экспертов считает, что в организациях, в 

которых они работают, имеет место разрыв поколений ученых. В общей численности 

экспертов первой группы (руководителей структурных подразделений организаций, в 

которых обучаются аспиранты по приоритетным для инновационного развития 

направлениям), выше доля тех, кто считает, что в возглавляемых ими структурных 

подразделениях имеет место разрыв поколений ученых, чем доля экспертов второй группы, 

которые дали такой же ответ (70,3% и 52,9% соответственно). Полученные данные 

позволяют сделать вывод, что более высокая потребность в притоке научной молодежи 

связана с особенностями воспроизводственной ситуации, которая сложилась в структурных 

научных подразделениях, а именно, более глубокая деформация воспроизводственной 

структуры предполагает необходимость в более активном пополнении научного 

подразделения молодежью. Это необходимо для поддержания численности научного 

коллектива вследствие оттока кадров в настоящее время или последствий снижения доли 

работников в возрасте 35–49 лет в прошлом. Важность проблемы притока молодежи в науку, 

на которую указывают эксперты, становится более понятной при анализе ответов на вопрос о 

динамике численности аспирантов дневной формы обучении. Экспертам были заданы 

вопросы о тенденциях изменения численности аспирантов дневной формы обучения в 

ближайшие 2–3 года. Как показал анализ, почти каждый второй из числа экспертов отметил, 

что численность аспирантов дневной формы обучения будет сокращаться и только 6,1% от 

общей численности экспертов отметили, что она будет увеличиваться.  

Сравнение оценок двух экспертных групп выявило существенные различия в оценке 

наиболее острых проблем организаций, в которых они работают. Как показывает анализ, 

наиболее острой проблемой эксперты первой группы считают низкий уровень заработной 

платы молодых ученых (81,5%), тогда как для экспертов второй группы эта проблема 

оказалась на третьем месте по значимости (42,6%). На втором месте по значимости (66,7%) 

для экспертов первой группы оказалась проблема низкого уровня заработной платы 

высококвалифицированных научных работников, тогда как эксперты второй группы 

выделили эту проблему как наиболее важную (67,6%). Результаты анализа ответов экспертов 

показали, что третьей по значимости проблемой эксперты первой группы считают низкий 

уровень материально-технического обеспечения научных исследований (63%), тогда как 

доля экспертов второй группы, указавших на эту проблему, составляет всего 38,2%. В целом 

можно отметить, что в научных организациях, в которых обучаются аспиранты по 

специальностям приоритетным для инновационного развития экономики, более остро 

воспринимаются проблемы стимулирования научной деятельности молодых ученых, 

проблемы материально-технического обеспечения исследований.  

Существенное влияние на эффективность проводимых исследований и на закрепление 

высококвалифицированных кадров в сфере науки имеет уровень материально-технического 

обеспечения исследований. В рамках проведенного исследования были получены экспертные 

оценки соответствия материально-технического обеспечения исследований современным 

требованиям в рамках тех научных направлений, в которых работают эксперты. Анализ 

ответов экспертов показал, что 40% из них считают, что материально-техническое 

обеспечение исследований, в рамках научного направления, в котором они работают, в 

полной мере соответствует уровню современных требований или «скорее соответствуют, чем 

нет». Ответ «скорее нет, чем да» выбрали 43,3% от общего числа экспертов, а ответ «нет, 

совсем не соответствует» – 16,7% экспертов, участвующих в опросе. Анализ проблемы 

материально-технического обеспечения исследований с учетом оценок двух сравниваемых 

групп экспертов показывает, что ситуация в областях исследований, в рамках которых 

осуществляется подготовка научных кадров высшей квалификации по приоритетным 

специальностям, воспринимается острее. В первой группе экспертов доля тех, кто 
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положительно оценивает уровень материально-технического обеспечения исследований, 

оказался ниже, чем среди экспертов в целом. Так, 22,2% от общего числа экспертов первой 

группы отметили, что уровень материально-технического обеспечения исследований, 

которые они осуществляют, соответствует современным требованиям или «скорее 

соответствуют, чем нет». В то же время, большинство экспертов первой группы (63%) 

считает, что материально-техническое обеспечение проводимых ими исследований скорее не 

соответствует, чем соответствует современным требованиям. Еще 14,8% экспертов первой 

группы считают, что материально-техническое обеспечение проводимых ими исследований 

не соответствует уровню современных требований. Таким образом, доля экспертов, 

неудовлетворенных уровнем материально-технического обеспечения проводимых 

исследований, в первой группе оказалась выше, чем доля экспертов, которые дали 

аналогичную оценку во второй группе (77,8% и 56,1% соответственно).  

По мере развития инновационной экономики инновации и высококвалифицированные 

кадры во все большей мере будут определять перспективы экономического роста, 

существенно повысится роль воспроизводственной стратегии для эффективной 

долгосрочной кадровой политики в сфере науки. В то же время, выявленные тенденции 

показывают, что необходима реализация дополнительных мер, направленных на 

преодоление негативных тенденций и обеспечение позитивных изменений. 

Результаты экспертного опроса показывают, что негативные тенденции в развитии 

кадрового потенциала науки не будут преодолены в ближайшей перспективе. Дальнейшее 

сокращение численности научных кадров высшей квалификации продолжится. Об этом 

свидетельствуют оценки экспертами динамики защит кандидатских диссертаций и динамики 

численности аспирантов дневной формы обучения.  

В ближайшее время на процессы воспроизводства научных кадров высшей 

квалификации может усилиться влияние факторов как внутреннего, так и внешнего 

характера, что необходимо учитывать при формировании кадровой политики в сфере науки. 

Ситуация может обостриться из-за демографических проблем. В 90-ые годы в республике 

произошел глубокий спад рождаемости, поэтому к 2015 г. приток молодежи во все сферы 

экономики, в том числе в науку, сократится. Важно также учитывать возрастающую 

международную конкуренцию за наиболее перспективных и квалифицированных молодых 

ученых.  

Происходящие в научной сфере процессы имеют неоднозначный характер, что 

является следствием сложного характера изменений в научной сфере в условиях перехода 

экономики на инновационный путь развития. Необходимо учитывать то, что не на все 

компоненты воспроизводственной структуры научных кадров высшей квалификации можно 

оказать эффективное регулирующее воздействие в относительно короткие сроки. Поскольку 

диспропорции в возрастной структуре исследователей имеют долгосрочный характер, для 

оптимизации воспроизводственной структуры научных кадров потребуется достаточно 

продолжительный временной период.  

Объективно необходима реализация системы мер, обеспечивающих устойчивое 

развитие ее кадрового потенциала в условиях перехода к инновационной экономике. 

Проблемы с воспроизводством кадров в сфере науки носят относительно латентный характер 

в условиях стабилизации общей численности исследователей, но ситуация может 

обостриться, если начнется их сокращение. Поскольку при переходе на инновационный путь 

развития необходимо кадровое обеспечение отраслей экономики, определяющих приоритеты 

инновационного развития экономики, возрастет роль подготовки научных кадров высшей 

квалификации по приоритетным научным специальностям.  
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ИННОВАЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

В настоящее время все страны СНГ стоят перед необходимостью модернизации 

экономики, испытывая при этом дефицит финансовых и интеллектуальных ресурсов для ее 

осуществления. Под экономической модернизацией понимаются качественные изменения в 

хозяйстве на основе внедрения новых технологий производства и управления, приводящие к 

повышению эффективности экономики страны, ее конкурентоспособности на внутреннем и 

мировом рынках, устойчивости к внутренним и внешним шокам. Согласно национальным 

программам модернизации этого можно достичь путем перехода к инновационной модели 

развития. 

Характер модернизации национальной экономики неразрывно связан с ее 

инновационным потенциалом, способностью общества, бизнеса и власти воспринимать, 

создавать и распространять нововведения, повышающие конкурентоспособность страны. 

Вклад новых знаний, воплощаемых в технологиях, оборудовании и организации 

производства, в прирост ВВП развитых стран, по оценкам экспертов, составляет 70–85 % [1]. 

Однако национальные инновационные системы (НИС) стран СНГ, несмотря на 

принятые документы и созданные институты, пока не дали заметных результатов в 

построении «экономики знаний» Крупные изобретения глобального значения с потенциалом 

изменения существующего технологического уклада (radical innovation) сегодня в этих 

странах являются редкостью. НИС недостаточно увязаны с потребностями реального сектора 

экономики и не могут обеспечить решение задачи ее диверсификации. 

В этих условиях вполне оправданно привлечение и использование инноваций из-за 

рубежа, которое может заметно ускорить переход экономики к инновационному развитию. 

Оно выражается в:1) широком включении национальной науки в глобальные инновационные 

сети, в том числе в экспорте мозгов, научном аутсорсинге, продаже лицензий и авторских 

прав; 2) ориентации национального бизнеса на импорт инноваций, приобретение 

инновационных активов за рубежом; 3) привлечении иностранных технологий в страну 

путем продажи активов национальных компаний или прямых иностранных инвестиций. 

Сегодня ни одна страна мира не может реализовать весь инновационный цикл (от 

идеи до массового производства) в той или иной сфере экономики на основе исключительно 

национальных ресурсов. НИС в современных условиях неизбежно интернационализируются, 

поскольку процессы разработки и применения инноваций по своему характеру 

интернациональны и не могут быть ограничены национальными рамками.  

Ориентация на сотрудничество прежде всего с высокоразвитыми странами при 

модернизации экономики в государствах СНГ, являясь, очевидно, неизбежной на нынешнем 

этапе, в долгосрочной перспективе приведет к закреплению их подчиненного положения в 

мировом хозяйстве, обрекая на технологическую зависимость от гораздо более развитых 

партнеров. Модернизация в этом случае неизбежно останется адаптивной, т.е. основанной 

на внедрении заимствованных нововведений, а имеющиеся у России и некоторых других 

стран СНГ потенциальные возможности проведения модернизации по креативному типу, 

когда разработанные и внедренные в стране инновации получают признание и начинают 

распространяться по миру, принося ей определенный рентный доход [2], не будут 

реализованы. 

Мировой опыт свидетельствует о прямой связи процессов модернизации 

национальной экономики на инновационной основе и региональной интеграции. В рамках 

НИС создаются новые продукты и технологии, а через новые рынки расширяется 
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экономическая основа дальнейшего сплочения стран-участниц. Иными словами, вступление 

на путь технологической и структурной модернизации требует установления более тесных 

связей со странами-партнерами, а более тесные связи расширяют ресурсную базу 

модернизации. В то же время эта логическая формула по-разному предстает в интеграции 

стран, находящихся на разном уровне технологического развития.  

Новые интеграционные проекты – Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в 

составе Армении, Белоруссии, Казахстана и России и Зона свободной торговли (ЗСТ) в 

составе Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Узбекистана и 

Украины - имеют многосторонний характер и построены на принципах ВТО. Формирование 

межгосударственных механизмов в рамках ЗСТ и наднациональных в рамках ЕЭП создает 

условия для более полного учета интересов стран-участниц и способствует распространению 

«лучших практик», внедрению «открытых» инноваций (использование компаниями, наряду с 

собственными, также и заимствованных у партнеров инновационных идей), позволяющих 

получить больший эффект от инновационной деятельности. В ЕАЭС в рамках Евразийской 

экономической комиссии (ЕАЭК) начинается работа по координации национальных 

программ модернизации отдельных отраслей экономики.  

Однако наличие интеграционных институтов при слабости национальных 

инновационных систем не позволит достичь высокой степени производственно-

технологической связанности экономик стран-участниц. Формирование региональных 

торгово-экономических блоков непосредственно не обеспечивает устойчивых темпов 

развития стран-участниц, быстрого наращивания взаимных торговых связей, прогрессивных 

структурных изменений в их экономике, выравнивания уровней развития. Но оно создает для 

этого предпосылки в виде расширения рыночного пространства, возрастания конкуренции 

компаний и национальных юрисдикций, повышения инновационной активности субъектов 

объединенного рынка и эффективности использования имеющихся ресурсов, расширения 

потребительского выбора, более свободного обмена знаниями [3].    

Нельзя рассчитывать на то, что создаваемые свободы трансграничного движения 

факторов производства сами по себе обеспечат высокие темпы экономического роста без 

качественных изменений в экономиках стран-участниц. Для таких изменений, позволяющих 

эффективно использовать институциональные возможности ЕАЭС, необходимы крупные 

инвестиции, новые технологии и согласованные программы модернизации. Устойчивое 

увеличение взаимной комплементарности экономик происходит, как известно, путем 

наращивания технологической кооперации, формирования производственно-

технологических цепочек в рамках ЕАЭС, для которых необходим рост инвестиций, 

обусловливающих связанность пространства стран-участниц, а также углубление 

сотрудничества в инновационной сфере и модернизации национальных экономик 

Начавшаяся модернизация пока слабо связана с активизацией евразийских 

интеграционных процессов, поскольку основана, как правило, на технологических 

заимствованиях из третьих стран и нацелена в основном на импортозамещение. В результате 

страны начинают производить новые продукты, но это не мультиплицирует взаимные 

торговые и производственные связи. 

В ситуации, когда взаимные модернизационные импульсы между странами ЕАЭС и 

СНГ явно недостаточны для устойчивого обновления их экономик, необходима выработка 

новых подходов к взаимному сотрудничеству. Приток зарубежных технологий ускоряет 

модернизацию соответствующих отраслей, но объективно затрудняет координацию 

технологического обновления в странах Содружества и производственную кооперацию, 

поскольку центры технологических и продуктовых нововведений лежат вне СНГ. Это может 

затруднить реальную интеграцию экономик, повысить риски ослабления стимулов к 

интеграции у стран-участниц. Широкие заимствования технологий из третьих стран, на наш 

взгляд, должны сочетаться с восстановлением собственной технологической основы 

интеграции, хотя бы в отдельных секторах производства. 
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Увеличение креативной составляющей модернизации (на собственной 

технологической основе) в рамках региональной интеграции в конечном счете определяет ее 

эффективность. Усиление инновационной направленности в деятельности ЕАЭС позволит 

оказывать непосредственное влияние на обновление национальных экономик стран-участниц 

через взаимные инвестиции, консолидацию научно-технических потенциалов для 

совместной инновационной деятельности, учитывая их сильное сокращение за годы 

суверенного существования. 

Так же, как в Евросоюзе, в ЕАЭС инновационную экономику целесообразно строить 

как на уровне отдельных стран и их регионов, так и посредством совместных проектов. 

Странам-участницам интеграционных проектов следует уделить особое внимание 

согласованию или совмещению приоритетов в научно-технической сфере, а также 

формированию общими усилиями «технологических коридоров», в рамках которых 

глобальная конкурентоспособность отдельных выбранных секторов экономики будет 

достигаться преимущественно за счет технологий, разработанных в этих странах. Для 

решения этих задач необходимо: 1) разработать межгосударственные целевые программы 

инновационного развития и определить порядок их финансирования; 2) внедрять на 

двусторонней и многосторонней основе институциональные и финансовые механизмы 

поддержки и реализации научных исследований и инновационных проектов, формирования 

трансграничных инновационных цепочек, позволяющих реализовать принцип добавленных 

инноваций, когда инновации, созданные в какой-либо стране интеграционного объединения, 

дополняются и совершенствуются в других странах объединения; 3) улучшить условия для 

инновационного бизнеса, обеспечить защиту интеллектуальной собственности малых и 

средних предприятий, ускорить принятие взаимосвязанных технических стандартов; 4) 

создавать нормативно-правовую базу, регулирующую распределение доходов и 

межгосударственной собственности в виде материальных и нематериальных активов, 

полученных в ходе реализации совместных инновационных и инвестиционных проектов; 5) 

разработать и начать осуществлять ряд совместных инновационных проектов, например в 

области управления движением транспорта, энергосбережения, создания единой системы 

разработки и анализа социально-экономической, деловой и правовой информации стран-

участниц (Big Data, Data Mining и т.д.); 6) формировать международную сеть инновационных 

регионов и городов – в частности, путем подключения к действующей Российской 

ассоциации инновационных регионов. 

В ходе решения перечисленных задач будут возникать предпосылки для 

согласованной модернизации стран ЕАЭС и СНГ. Согласованная модернизация в нашем 

понимании – это скоординированная по целям, приоритетам и механизмам реализации 

модернизация экономики группы стран при значительной роли в ней креативной 

составляющей. 

Ведущую роль в проведении согласованной экономической модернизации призвана 

сыграть Россия как страна, обладающая наиболее крупной экономикой и наиболее развитой 

инновационной сферой. Поэтому важное значение приобретают тесная координация 

программ модернизации России и стран-партнеров по интеграции и тщательный учет 

возможностей и интересов партнеров в российских программных документах.  
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ИМПОРТ ГОТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОИЗВОДСТВО НОВЫХ ЗНАНИЙ: 

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ПРИОРИТЕТОВ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ ДОГОНЯЮЩЕГО РАЗВИТИЯ 

 

Устоявшаяся и достаточно традиционная не только для Беларуси, но и для 

большинства развитых стран мира модель производства научных знаний предполагает 

некоторое условное разделение «сфер ответственности» в проведении фундаментальных и 

прикладных работ. Как правило, научные исследования фундаментального характера, 

осуществляются в общественном секторе, прежде всего в государственных академических 

научно-исследовательских институтах и университетах, реже – отдельных самостоятельных 

национальных лабораториях. Производство же прикладных (в англоязычной литературе 

часто встречается термин «технологических») знаний – это, как правило, прерогатива 

бизнеса – подразделений НИОКР крупных компаний, старт-апов, спилл-оверных фирм.  

Одновременно в ряде исследований указывается на то, что результативность 

инновационной деятельности компаний напрямую связана как с производством, так и с 

потреблением ею, прежде всего, именно технологического знания. В то же время, 

фундаментальное знание – это своеобразный «входной билет», пропуск в инновационную 

экономику.  

Основная проблема транзитивных и развивающихся стран – слабая связь между 

генерацией фундаментального и технологического знания, и это характерно не только для 

Беларуси, но, как показывают результаты исследований – для многих развивающихся 

экономик мира. В работе [1] отмечается, что государственные программы научных 

исследований могут быть эффективны только тогда, когда потребительское сообщество 

(прежде всего фирмы) существенно мотивировано на внедрение их результатов, а также 

имеет возможности воспринимать эти результаты. Даже в развитых странах знание, 

произведенное в т.н. академическом секторе, может быть полностью изолировано от 

рыночных стимулов [2]. 

Что касается развивающихся экономик, где система взаимодействия агентов в рамках 

организации НИОКР недостаточно отработана и доля частного сектора в плане 

финансирования собственных разработок находится на невысоком уровне, большую роль в 

поступлении готового технологического знания играет его импорт [3], [4]. Поэтому, 

зачастую успешный технологический «скачок» последователей базируется на экстенсивном 

заимствовании такого знания у промышленных лидеров. На этом были основаны 

технологические рывки Японии в 1960-70-е, Южной Кореи и Тайваня в 1980-е. Тем не менее, 

простое заимствование технологий не было, как отмечается в работе [5], кратчайшим путем к 

построению высокотехнологичного общества. Эффективная ассимиляция иностранных, 

импортированных технологий является сложным и комплексным решением. Даже сам по 

себе доступ к зарубежной технологии, особенно высокого уровня, является сложным 

процессом. Прежде всего, страна-импортер должна быть допущена в «клуб» торговли 

такими технологиями, а во-вторых, ее производственная и научная инфраструктура должна 

быть готова к эффективному их использованию. Вот почему страна – последователь всегда 

будет иметь запаздывающий временной лаг в доступе к новым технологиям до тех пор, пока 

не создаст собственные возможности первоначально – к их восприятию (механизмы 

адаптации и трансформации), а в дальнейшем – и к их производству. 

Структура промышленного производства Республики Беларусь позволяет, с 

известными оговорками, отнести ее к классическому варианту стран «догоняющего 

развития» в терминологии инновационной политики.  
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Наиболее перспективным как с точки зрения развития собственной научно-

экспериментальной и конструкторской базы промышленности, так и с точки зрения 

сокращения инновационного цикла и осуществления технологического «рывка» для стран, 

схожих по стартовым условиям с Беларусью, считается импорт неовеществленных 

технологий – действующих патентов, лицензий, ноу-хау и промышленных образцов.  

Еще одним вариантом импорта технологий является создание или перенос в страну 

производств технически сложных компонентов – комплектующих, запасных частей, 

инструментов и т.п. – крупными международными корпорациями (МНК). Наиболее 

перспективным для развития собственной промышленной базы является принятие на 

полноценный аутсорсинг технологически сложных бизнес-процессов, который сопряжен с 

необходимостью финансирования со стороны МНК научно-исследовательских и 

конструкторских работ в компаниях-резидентах и переподготовкой местных кадров, для чего 

должны быть сформированы институциональные стимулы и ограничения.  

Однако, самым кратчайшим, хотя и не всегда стратегически верным решением, 

является такой источник технологического импорта как ввоз готового оборудования. 

Рассмотрим его более подробно на примере продукции машиностроительного сектора. 

Формально, по темпам роста объемов импорта машинотехнической продукции 

Беларусь в сравнении с другими странами догоняющего развития выглядит достаточно 

неплохо. Так, импорт по разделу XVI ТН ВЭД возрос с 1127,5 млн долл. США в 2000 г. до 

7980,7 млн долл. США в 2013 г. (в 7,1 раза), в результате чего его доля в общем импорте 

увеличилась с 13,04% до 18,57%. Импорт по разделу XVII вырос за указанный период с 378,3 

млн долл. США до 3027,1 млн долл США (в 8 раз), его доля в общем объеме импорта 

увеличилась с 4,38% до 7,04%.  

Как положительную тенденцию стоит отметить и постепенное возрастание удельного 

веса инвестиционных товаров в общем объеме импорта – с 8,7% в 2011 г. до 12,4% в 2013 г, а 

в абсолютном значении – с 3967 млн долл. США до 5352,8 млн долл. США. Однако анализ 

структуры импортируемого оборудования в данном сегменте в разрезе отраслевой 

принадлежности и товарной номенклатуры свидетельствует о накопившихся структурных 

«перекосах». 

Так, в период с 1995 г. по 2013 г. импорт по коду 7 Международной стандартной 

торговой классификации (МСТК) возрос в абсолютном выражении с 756,7 млн долл. США 

до 11 009,7 млн долл. США, т.е. в 14,5 раза, но его доля в импорте промышленной 

продукции изменилась за этот период всего с 41,6% до 44,5%. При этом удельный вес 

импорта по позициям 6 и 8 МСТК, включающих прочие промышленные товары 

преимущественно потребительского назначения (кроме кода 87), уменьшилась также 

незначительно – с 40,0% до 36,8%. Таким образом, на текущий момент среди продукции 

высокого передела превалирует «потребительский» импорт. 

По уровню используемых технологий структура импорта обрабатывающих отраслей 

также не претерпела существенных изменений с 1995 г. За период с 1995 г. по 2013 г. 

сократилась доля ресурсоемких товаров (сырья) с 17% до 12,8%, однако одновременно с 

этим увеличилась доля низкотехнологической продукции с 15,5% до 17,8% (рассчитано 

автором на основе [6]). Если проанализировать по этим же данным структуру импорта 

средне- и высокотехнологической продукции, то видно, что доля электроники хотя и 

повысилась с 6,4% в 1995г. до 9,7% в 2013 г., но пока еще в совокупности не превышает 10% 

от общего объема импорта промышленной продукции, составляя в абсолютном выражении 

2,2 млрд долл. США.  

Рассматривая внутреннюю структуру импорта данных групп продукции следует 

констатировать сравнительно невысокую долю электротехнического оборудования и 

приборов (14,6%), а также металлообрабатывающих станков – основной элементной базы 

машиностроительного производства, в немалой степени формирующей технико-

технологический уровень выпускаемой продукции.  
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Для сравнения, в Китае доля электротехнического оборудования и приборов в 

настоящее время составляет более 50% от всего импорта машинотехнической продукции. 

Данное оборудование находит весьма дифференцированное применение, однако, основное ее 

назначение – формирование технологической инфраструктуры промышленных производств. 

Высокий объем импорта электротехнической продукции косвенно указывает на ориентацию 

страны-импортера на развитие собственной промышленной базы, в первую очередь, финишного 

сборочного производства. В то же время, в Республике Беларусь значительный удельный вес 

занимает импорт либо уже готовой продукции, либо сборочных компонентов высокой степени 

готовности. 

Очевидно, что в складывающейся ситуации процесс новой индустриализации должен 

начинаться с восстановления собственного станкостроения, без которого невозможно ни развитие 

собственных брендов в сфере машиностроения, ни полноценное участие в качестве подрядчиков 

крупных МНК, ни развитие собственной научно-технологической базы «локомотива» 

современной промышленности - машиностроения. Полемичным остается вопрос о том, следует ли 

ориентироваться в данной отрасли на так называемый полный инновационный цикл, пусть и на 

основе принципов «открытых инноваций», либо ориентироваться на готовые решения, 

предлагаемые мировыми лидерами в данном сегменте машиностроения? По нашему мнению 

ответ на данный вопрос зависит от стратегии развития отечественных сборочных производств, от 

того, насколько интегрированным в транснациональные корпорации они будут либо, наоборот, 

насколько самостоятельную нишу они в состоянии себе «обеспечить» и удерживать в 

долгосрочном периоде.  

Ключевым недостатком привязки технологической базы машиностроительного комплекса 

к импорту является то, что импортируемые технологии будут передовыми лишь в том случае, если 

продукция, произведенная на данном оборудовании, будет поставляться в рамках 

распределительных сетей транснациональных компаний на рынки с высокими требованиями по 

качеству. В случае, если сборочные производства МНК, размещаемые в Беларуси, будут 

ориентированы на развивающиеся рынки, то уровень поставляемого в страну оборудования будет 

ниже. При продвижении на рынки национальных брендов, уровень ввозимого по импорту 

оборудования должен быть ориентирован на требования заказчиков, что позволит формировать 

наиболее эффективную пропорцию «цена/качество» на готовый продукт.  

Тем не менее, надо понимать, что технологии, воплощенные в готовом продукте, априори 

не являются самыми передовыми, пусть даже они и защищены патентами и лицензионными 

соглашениями. Кроме того, включение белорусских компаний в технологические цепочки 

крупных МНК именно в сфере станкостроения наиболее проблематичны, поскольку создание 

обрабатывающего оборудования подразумевает чрезвычайно высокий уровень научно-

технического сопровождения всего производства.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ 

БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

В справочной литературе по стратегическому менеджменту зафиксированы две очевидные 

аксиомы, которые следует учитывать при рассмотрении заявленной нами темы доклада: 1) 

«жизненный цикл отрасли включает в себя четыре фазы: рождение (или появление) отрасли, ее 

рост, зрелость и спад» [1, С. 60]; 2) «большинство отраслей в современной экономике находится 

на стадии зрелости. При этом отрасли, обеспечивающие базовые потребности: строительство 

жилья, производство продуктов питания и одежды, возможно, никогда не войдут в фазу спада, 

потому что устаревание таких потребностей маловероятно. Некоторые отрасли могут 

претерпевать омоложение в процессе жизненного цикла» [1, С. 62-62]. В полном соответствии с 

приведенными выше аксиомами есть два ключевых способа сформировать новую структуру 

экономики Беларуси – создание новых отраслей и омоложение уже действующих, зрелых 

отраслей.  

Причем оба способа используют одну и ту же движущую силу – инновации, хотя сам 

спектр инноваций меняется на различных фазах жизненного цикла отрасли. На стадии создания 

новой отрасли ключевую роль играют технологические инновации: «Появление инновационного 

продукта приводит к рождению отрасли, а процесс распространения инноваций оказывает 

основное влияние на ее эволюцию» [1, С. 62]. На стадии же зрелости отрасли в большей мере 

востребованы стратегические инновации, направленные на изменение используемой отраслью 

бизнес-модели: «В зрелых отраслях стратегические инновации должны быть направлены на 

согласование следующих альтернатив: качество по низким ценам, разнообразие по низким ценам, 

быстрота за низкую цену» [1, С. 68]. 

Казалось бы, чтобы обеспечить стабильный рост белорусской экономики, следует, не 

мудрствуя лукаво, стимулировать появление технологических инноваций и создавать на их основе 

новые отрасли, с одной стороны, и усиливать стандартизацию и сбыт товара, повышать ценовую 

конкуренцию в зрелых отраслях, с другой. Однако более близкое знакомство с отраслевой 

экономикой показывает, что на ее реальное состояние влияет значительно более широкий круг 

факторов, многие из которых вообще не связаны с инновациями (технологическими либо 

стратегическими). На наш взгляд, к числу таких факторов следует отнести и ряд нерешенных 

методологических проблем, препятствующих оптимизации отраслевой структуры белорусской 

экономики. 

Первой такой методологической проблемой, требующей своего скорейшего решения, 

является отсутствие до настоящего времени общепринятой дефиниции самого понятия отрасль 

экономики, которая позволила бы однозначно выделить это понятие среди сопредельных понятий, 

таких как сфера экономики (например, сфера образования, науки и инноваций), уровень экономики 

(например, уровень мезоэкономики), сектор экономики (например, высокотехнологичный сектор), 

хозяйственная система (например, натуральное хозяйство), инновационный контур (например, 

медицина и здравоохранение), подотрасль экономики (например, пивоваренная подотрасль 

пищевой промышленности), макротехнология (например, биотехнологии) и др. Те дефиниции 

перечисленных выше понятий, которые содержатся в законодательных актах (См., например, ст. 3 

Закона РБ «О мерах по защите экономических интересов Республики Беларусь при 

осуществлении внешней торговли товарами»), а также в многочисленных экономических 

энциклопедиях и словарях, не позволяют однозначно дифференцировать эти понятия между 

собой. Чтобы продемонстрировать это, приведем пример с калийной отраслью Беларуси.  
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Одни белорусские исследователи (М.А. Гатих, В.А. Рыбак) включают добычу калийной 

соли в перечень основных отраслей промышленности Беларуси, другие (Н.П. Крутько, Ж.В. 

Комарова) рассматривают производство калийных удобрений в качестве одного из главных 

направлений развития химической отрасли, третьи (например, В.Е. Сапелкин) относят 

деятельность ОАО «Беларуськалий» к высокотехнологичному сектору экономики. В то же 

время, если использовать «четырехуровневое отраслевое деление народного хозяйства 

высокоразвитых стран, а именно: отрасли добычи и первичной переработки сырья; отрасли 

традиционной тяжелой (материало- и трудоемкой) промышленности; высокотехнологичные 

отрасли (high tech), характеризующиеся относительно низкой материало- и трудоемкостью, 

но очень высокой долей затрат на НИОКР в добавленной стоимости; отрасли «мягких» (soft) 

технологий (услуг), таких как разработка программного обеспечения, системная интеграция, 

консалтинг, образование и т.п.» [2], то калийную отрасль, безусловно, следует относить к 

группе отраслей добычи и первичной переработки сырья. Если же при определении места 

калийной отрасли в структуре отраслевой экономики Беларуси опираться на двухсекторную 

классификацию отраслей норвежского экономиста Э.С. Райнерта, в рамках которой 

выделяются: а) отрасли с возрастающей отдачей и б) отрасли с убывающей отдачей, 

использующие хотя бы один природный фактор [3], то высокодоходную в настоящее время 

калийную отрасль Беларуси в перспективе придется отнести к отраслям с убывающей 

отдачей. Показательно, что и в России к числу наиболее конкурентоспособных отраслей 

экономики относится не высокодоходная нефтегазовая отрасль, а нанотехнологии, 

авиастроение, космическая индустрия, атомное энергомашиностроение, оборонно-

промышленный комплекс и др. [4]. 

Приведенный выше пример с различающимися статусными характеристиками 

калийной отрасли наглядно демонстрирует методологическую ущербность имеющихся 

дефиниций понятия отрасль экономики, не позволяющих сформировать достаточно 

универсальный перечень отраслей, пригодный для описания отраслевой структуры любой 

национальной экономики. В результате этого составляемые для взаимосвязанных экономик 

Беларуси и России межотраслевые балансы существенно отличаются между собой по 

степени своей детализации. К примеру, в России при решении вопроса о средствах, 

необходимых для модернизации экономики, «требуются сложные расчеты и детальные 

оценки по отдельным отраслям (а их у нас более 400 только в промышленности)» [5]. Для 

сравнения: «Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь опубликованы 

отчетные межотраслевые балансы производства и распределения товаров и услуг за 1993-

2011 гг.: для 35 отраслей – за 1993-1994 гг.; 36 – за 1995-2002 гг.; 33 – за 2003 г.; 31 – за 2004-

2010 гг.; 30 видов экономической деятельности за 2011 г.» [6]. Хотя еще в середине 

прошлого века была установлена следующая зависимость: «Чем более мелкой будет 

разбивка отраслей в базовой таблице межотраслевого баланса, тем выше степень 

детализации конечных результатов» [7]. 

Второй методологической проблемой, требующей своего скорейшего решения, 

является выбор инвестиционных приоритетов в отраслевой экономике Беларуси, т.е. 

определение того, сколько отраслей должно получать государственные субсидии и какие 

именно это должны быть отрасли (новые, наукоемкие или базовые традиционные отрасли). 

Что касается количества таких приоритетных отраслей (макротехнологий), то многие 

белорусские и российские экономисты (Г.М. Лыч, П.Г. Никитенко, Р.С. Гринберг и др.) 

склоняются к выводу, что уровень капитализации наших национальных экономик позволяет 

финансово обеспечить мировую конкурентоспособность относительно небольшого числа 

приоритетных отраслей (от одной-двух до пяти-шести). Однако, высказываются и сомнения 

в том, что такой подход позволит нам стать мировыми монополистами в этих приоритетных 

отраслях: «Означает ли это, что концентрация усилий на одном-двух направлениях принесет 

желаемые результаты? Маловероятно, так как США и ЕС ничто, кроме организационной 

инерции, не препятствует сосредоточить свои в несколько раз превосходящие ресурсы на тех 

же направлениях» [8]. Порой предлагается и такое решение рассматриваемой 
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методологической проблемы: «Приоритетом должна стать не поддержка избранных 

отраслей, а создание инновационного климата в стране» [9]. 

Не менее сложным является вопрос о том, каким именно отраслям следует выделять 

государственные субсидии: новым, наукоемким отраслям (нано- и биотехнологии, IT-

отрасль и др.) или традиционным отраслям, контролирующим значимый сегмент мирового 

рынка (калийная отрасль, грузовое автомобилестроение, тракторостроение и др.). 

Представители IT-отрасли стремятся убедить белорусское общество в том, что «через 

двадцать лет (а может, и раньше) мир забудет о наших тракторах и грузовиках, зато все 

будут знать белорусское программное обеспечение, мобильные приложения, включая игры» 

[10, С. 51]. В качестве экономического обоснования таких «заклинаний» приводятся 

сведения о том, что валютная выручка белорусской IT-отрасли за 2014 год «должна 

составить полмиллиарда долларов. Причем почти вся эта сумма составляет добавленную 

стоимость, поскольку материальные затраты при разработке ПО незначительны» [10, С. 50].  

Правда, у представителей традиционных отраслей белорусской экономики возникают 

в связи с отмеченными «успехами» IT-отрасли закономерные вопросы: а) какую долю в 

указанной валютной выручке составляют неуплаченные налоги в госбюджет (в соответствии 

с предоставленными ПВТ налоговыми льготами)? б) каким образом представители 

белорусской IT-отрасли собираются «стать одними из мировых лидеров и обеспечить нашей 

стране будущее в мировом разделении труда» [10, С. 51], если «доля республики в мировом 

экспорте ИТ-услуг составляет всего 0,1%» [11]? Для сравнения: доля ОАО «Беларуськалий» 

достигает 16% мирового экспорта калийных удобрений, а БелАЗ и МТЗ входят в число 7-ми 

ведущих мировых производителей карьерных самосвалов и тракторной техники.  

На наш взгляд, формирование новой структуры белорусской экономики следует 

осуществлять путем межотраслевого перераспределения средств из высокодоходных 

отраслей с убывающей отдачей (например, из финансовой, нефтеперерабатывающей, 

калийной и других отраслей) в следующие группы отраслей: 1) новые, наукоемкие отрасли с 

возрастающей отдачей (отрасли, основанные на НБИКС-технологиях); 2) инфраструктурные 

отрасли (транспорт, образование, наука и др.); 3) отрасли, обеспечивающие базовые 

потребности (строительство жилья, сельское хозяйство, здравоохранение); 4) отрасли, 

наполняющие бюджет (тракторостроение, автомобилестроение, производство телевизоров). 
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НАУЧНЫЕ КАДРЫ КАК РЕСУРС ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

СТРАНЫ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 

 

Любое социокультурное развитие, в том числе инновационное развитие экономики 

страны, предполагает решение первоочередной задачи: создание условий и подготовку 

профессионалов, способных в любой ситуации выявлять проблемные места и находить 

оптимальные варианты выхода из них. Прогрессирующее развитие во всех сферах человеческой 

деятельности, в том числе материально-технической, социальной, экономической, обеспечивают 

ученые, научные открытия и разработки которых воплощаются в реальные 

практикоориентированные проекты. Сегодня как никогда очевидным является все возрастающее 

значение сферы научной и инновационной деятельности в обеспечении поступательного развития 

белорусской экономики. В то же время, наличие ряда негативных тенденций в научной сфере, в 

частности, снижение роли науки в развитии ведущих отраслей национальной экономики, требует 

усиления работы по совершенствованию и оптимизации ее кадрового состава, в частности, 

активизации деятельности самих ученых. 

Существенную роль в решении этих задач играют женщины, удельный вес которых среди 

исследователей республики, составляет более 40%. Учитывая, что по данным статистических 

служб ЮНЕСКО и Европейского Союза доля женщин-исследователей в мире составляет в 

настоящее время примерно 30%, а в странах Европы на одну женщину, работающую в науке, 

приходится двое мужчин, Беларусь выгодно отличается от других стран по численности женщин-

учёных. 

Надо отметить, что доля женщин-учёных в Беларуси велика за счёт практически всех 

областей науки, в том числе в области естественных, социально-экономических и общественных 

наук она превышает 50%, а в области медицинских, сельскохозяйственных и гуманитарных наук – 

60% [1, с. 23]. Тем не менее, численность женщин-исследователей с учеными степенями 

кандидата и доктора наук, а также занимающих руководящие должности в сфере науки 

существенно уступает численности мужчин, что, если можно так выразиться, говорит о 

недостаточно «качественной» работе женщин в науке. Так, доля женщин среди директоров 

академических институтов и научно-производственных центров, а также академиков НАН 

Беларуси составляет всего один процент. Общая численность женщин-докторов наук в 4,8 раза 

уступает численности мужчин, женщин-кандидатов наук – в 1,6 раза, женщин-профессоров в 

составе кафедр вузов – в 3,9 раза [1, с. 23; 2, с. 129].  

В значительной мере, эта ситуация объясняется тем, что для науки Беларуси, также как и 

ряда других стран мира, характерна тенденция, которую можно назвать «течь в трубе». Это 

значит, что молодые женщины успешно заканчивают вузы, магистратуру, аспирантуру, 

защищают кандидатские диссертации, а затем либо уходят из науки, либо, оставаясь в этой сфере 

занятости, перестают профессионально расти и делать карьеру. Почему это происходит? Что 

мешает женщинам-ученым совершенствоваться в профессии и делать научную карьеру, 

наращивая тем самым интеллектуальный потенциал своих стран? 
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По мнению зарубежных ученых, главная проблема, с которой сталкивается молодая 

женщина в науке, связана с рядом существующих до сих пор во всем мире стереотипов и 

предвзятостей в отношении женского пола. По данным опроса Американской ассоциации 

содействия развитию науки (AAAS), 52% женщин-обладателей PhD сталкивались в своей научной 

карьере с проявлениями дискриминации по полу, тогда как среди мужчин так ответили всего 2%. 

Хотя в сфере белорусской науке также присутствуют элементы вертикальной и 

горизонтальной сегрегации (т.е. неравномерное распределение мужчин и женщин на различных 

позициях в профессиональной иерархии и по областям науки), а квалификационное и 

должностное распределение ученых показывают, что женщины, в подавляющем большинстве, 

выступают как «рядовые» науки, по нашему мнению, их невысокий статус объясняется не столько 

дискриминационным подходом, сколько трудностью совмещения научной деятельности с 

традиционными женскими ролями.  

Как показали социологические исследования, проведенные Институтом социологии, 

большинство женщин-исследователей Беларуси отрицают факт существования дискриминации по 

признаку пола в науке, тем не менее, многие из них считают, что принадлежность к женскому 

полу все же мешает реализации научной карьеры. В первую очередь, это объясняется 

традиционностью взглядов на место женщины в белорусском обществе. Так как материнство, 

забота о семье и доме транслируются как преимущественно женские обязанности, женщины 

обладают меньшими, по сравнению с мужчинами, временными ресурсами и «силами», чтобы 

заниматься научной деятельностью.  

По нашему мнению, и это подтверждают данные социологических исследований, 

гендерные стереотипы о роли женщины в обществе не оказывают тормозящего воздействия на 

научную карьеру женщины в том случае, если она четко ориентирована на построение карьеры в 

науке и умеет эффективно распределять свое время. В целом, главным условием эффективной 

научно-исследовательской работы и профессионального роста ученых в настоящее время 

являются улучшение финансирования и материально-технической базы фундаментальной науки, а 

также востребованность ее результатов прикладной наукой.  

Для того, чтобы активизировать процесс инновационной деятельности, необходимо, в 

первую очередь, обеспечить развитие экспериментальной базы науки, соответствующей мировому 

уровню; разработать более совершенный механизм материального поощрения всех ученых, 

которые успешно осуществляют внедрение научных разработок в практику, независимо от пола; 

создать более благоприятные условия для развития международного сотрудничества в сфере 

научно-технической и инновационной деятельности. Кроме того, решение материальных и 

бытовых проблем, в частности, повышение уровня социальной защищенности и оплаты труда 

научных работников, а также решение жилищных проблем позволили бы создать равные для 

мужчин и женщин возможности реализации научной карьеры.  

Научные кадры высокой квалификации – незаменимое национальное богатство. Это 

генератор новаций для экономики и компетентный коллективный эксперт, ответственный за 

правильный выбор приоритетных направлений в инновационном развитии страны. Реализация 

задач инновационного развития страны возможна только в тесном взаимодействии высших 

учебных заведений, промышленных предприятий и научных учреждений республики при 

организации научных исследований, опытно-конструкторских разработок, подготовки 

современных мобильных кадров, в том числе высшей квалификации, обладающих творческим 

мышлением, способных к созданию и внедрению инноваций в реальный сектор экономики.  
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ОЦЕНКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Устойчивое развитие национальной экономики неразрывно связано с 

энергоэффективностью государства. Более эффективное использование энергетических 

ресурсов позволяет снизить государственные расходы на энергетические нужды, сократить 

выброс вредных веществ в атмосферу и уменьшить национальную зависимость от 

импортируемых энергетических ресурсов.  

К наиболее важным показателям оценки энергоэффективности экономики Республики 

Беларусь относятся энергоемкость валового внутреннего продукта (ВВП) и энергетическая 

самостоятельность государства. Энергопотребление на душу населения можно также отнести 

к важнейшим параметрам, определяющим энергетическую эффективность национальной 

экономики [1].  

В работе проведен анализ главных показателей энергоэффективности экономики 

Республики Беларусь, таких как: энергоемкость ВВП, использование местных ТЭР и 

возобновляемых источников энергии, и потребление энергии населением. Сделан 

сравнительных анализ энергоэффективности стран постсоветского пространства и стран 

Западной Европы. Разработаны рекомендации для дальнейшего увеличения 

энергоэффективности национальной экономики.  

Снижение энергоемкости ВВП в условиях любого государства позволит:  

 снизить валютные затраты государства на закупку ТЭР и, тем самым, уменьшить 

зависимость энергоснабжения страны от внешних поставщиков ТЭР;  

 повысить конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешнем рынках;  

 снизить негативное влияние энергетического сектора на окружающую среду;  

 правильно формировать государственную политику регулирования цен на энергоресурсы. 

В условиях интеграции белорусской экономики в мировую становится актуальной 

проблема сопоставления уровня энергоемкости валового внутреннего продукта с 

аналогичными показателями в других странах.  

Результаты анализа энергоэффективности экономики Республики Беларусь 

свидетельствуют о снижении энергоемкости ВВП страны в период с 1992 по  

2013 г. (за исключением 1995 и 2011 гг.), что обусловлено реализацией энергосберегающей 

политики и структурными изменениями в экономике. За рассматриваемый период это 

снижение в среднем составило около 4 % ежегодно [2]. Надо отметить, что если в начале 90-

х гг. Республика Беларусь была одной из наиболее энергоемких стран СНГ, то за последние 

15 лет энергоемкость экономики республики снизилась более чем в 3 раза. На данный 

момент по энергоемкости ВВП Беларусь опережает такие страны постсоветского 

пространства, как: Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, 

Туркменистан, Украина и Узбекистан. Однако, несмотря на высокие темпы снижения, 

энергоемкость ВВП республики более чем в два раза превосходит показатели стран Западной 

Европы [3]. 

К наиболее важным показателям энергоэффективности экономики наравне с 

энергоемкостью ВВП относится также и энергетическая самостоятельность государства. 

На сегодняшний день более 80% всех энергоресурсов импортируются в Республику Беларусь 

[4]. Основная их часть приходит к нам из России. Более эффективное использование 

местных ТЭР всегда являлось приоритетной задачей для государства.  

Проанализировав уровень использования местных ТЭР, в частности, плантационного 

лесовыращивания, нами был сделан вывод, что такая технология в Беларуси еще освоена 

недостаточно. С 2005 по 2013 гг. использование древесины увеличилось на 29 %, что на 

данный момент не превышает и 3-х % в суммарном расходе ТЭР. Объемы использования 
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биогаза увеличились в 4,23 раза с 2010 по 2013 г. и составил 13,1 тыс т.у.т., что составляет 

менее 1 % в суммарном расходе ТЭР. Для сравнения, в Дании биогаз занимает 18% от 

общего энергобаланса. Несмотря на достаточно интенсивное использование торфа, роста 

темпов использования не наблюдалось с 2007 г. по сегодняшний день [5].  

Помимо использования местных ТЭР, сокращение импорта энергоресурсов возможно 

благодаря более интенсивному использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 

[6]. Проведенный нами анализ показал, что уровень производства электроэнергии 

ветроустановками вырос в 8 раз с 2007 по 2013 гг.. и составил 8 млн кВт.ч. Несмотря на 

высокий темп роста ветроэнергетики, этот показатель составляет 0,2% от всей потребляемой 

энергии в стране. Для сравнения, в 2014 году с помощью ветрогенераторов в Дании было 

произведено 39% всей потребляемой страной энергии. 

С 2007 по 2013 гг. количество вырабатываемой гидроэлектростанциями энергии 

увеличилось в 3,83 раза, что составило 138 млн кВт.ч. или около 0,4% от всей производимой 

в стране энергии. Для сравнения, мировая доля гидроэлектростанций в выработке 

электроэнергии составляет около 20% [7]. 

Наравне с энергоемкостью ВВП и энергетической самостоятельностью государства об 

уровне энергоэффективности экономики позволяет судить энергопотребление на душу 

населения. 

Проведенный анализ показал, что в 2005 г. населением Беларуси было потреблено 

4,416 млн кВт часов, в то время как в 2013 г. этот показатель вырос до  

6,386 млн кВт часов. За восемь лет потребление энергии населением выросло на 44,6%, что 

составляет 5,5% в год. Таким образом, можно сделать вывод, что если потребление 

электроэнергии населением будет продолжать увеличиваться в том же темпе, то к 2023 г. 

увеличение потребления электроэнергии будет стопроцентным по сравнению с 2005 г. По 

сравнению с западными странами, потребление энергии населением Республики Беларусь 

находится на более низком уровне. Для экономически развитых стран характерна высокая 

степень удельного потребления электроэнергии. Так, в Норвегии на одного жителя 

приходилось в 2008 г. 24868 кВт.ч. электроэнергии, в Финляндии этот показатель составляет 

17053 кВт.ч. [8], а в Беларуси в среднем на одного человека в 2008 г. приходилось 3427 

кВт.ч. 

Несмотря на то, что повышение потребления энергии на душу населения может 

привести к экономическому росту, расточительство энергии населением может привести к 

серьезным экономическим потерям. Очень важно выдерживать баланс между ростом 

жизненного уровня и разумным потреблением энергии.  

В условиях увеличивающихся цен на энергоресурсы, рост ВВП должен проходить с 

наименьшими финансовыми потерями для государства. Проведенный анализ показал, что с 

1997 по 2006 гг. рост ВВП был обеспечен практически без увеличения потребления 

топливно-энергетических ресурсов, что позволило не допустить падения жизненного уровня 

населения. Повышение цен на импортируемые энергоресурсы послужило основанием для 

создания комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических 

ресурсов в Республике Беларусь. С 2007 г. были также сделаны немалые шаги в снижении 

энергоемкости государства. На данный момент Беларусь опережает большинство стран 

бывшего СССР по темпам снижения энергоемкости. Однако, несмотря на общую тенденцию 

к снижению показатель энергоемкости ВВП Беларуси все еще остается существенно более 

высоким по сравнению с высокоразвитыми странами при представлении ВВП в долларах 

США, как по валютному курсу, так и по ППС. Это значит, что, несмотря на очевидный успех 

энергосберегающей политики, предстоит немалая работа по поддержанию и увеличению 

темпов снижения энергоемкости ВВП.  

Согласно проведенному нами анализу, для дальнейшего увеличения эффективности 

экономики Беларусь должна придерживаться следующих путей развития: 

 Продолжать снижение энергоемкости за счет модернизации производственных 
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технологий и разработки, эффективных мер по разумному использованию энергоресурсов. 

 Увеличить долю местных ТЭР и возобновляемых ресурсов в выработке электроэнергии, и 

тем самым сократить энергозависимость от других стран. Наиболее важным является 

дальнейшее укрепление законодательной базы и разработка эффективных мер по 

стимулированию использования возобновляемых источников энергии. 
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ПРОБЛЕМЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИОННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ АСПИРАНТОВ 

 

На современном этапе экономического развития страны наука должна отвечать 

запросам рынка, быть источником новых технологий и научных разработок. В связи с этим в 

настоящее время особое внимание уделяется созданию инфраструктуры по продвижению 

результатов научных исследований на рынок. 

Для стимулирования процесса внедрения результатов научных разработок в 

производство, выяснению проблем, с которыми сталкиваются исследователи на этом пути, 
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проведен социологический опрос аспирантов по проблемам коммерциализации результатов 

их диссертационных исследований.  

Целевой группой исследования являлись лица, проходящие подготовку в системе 

аспирантуры по естественным, техническим и сельскохозяйственным наукам. Всего по 

состоянию на 1 января 2014 г. по указанным выше отраслям науки в аспирантуре Республики 

Беларусь обучалось 1969 человека. Подготовка аспирантов по данным отраслям 

осуществляется в 78 учреждениях послевузовского образования (далее – УПО), из них 41 

учреждение относится к Национальной академии наук Беларуси (обучается 22,2% от общей 

численности аспирантов) и 20 учреждений – к Министерству образования (обучается 56,6% 

от общей численности аспирантов). Таким образом, в двух из девяти органах 

государственного управления сосредоточено 61 из 78 УПО, где обучается 78,8% аспирантов 

из целевой группы исследования. Исходя из данных обстоятельств, было принято 

целесообразным проводить отбор респондентов в УПО НАН Беларуси и Минобразования.  

 Для целей исследования было необходимо охватить наибольшее количество 

специальностей, чтобы исключить возможное влияние отдельных специальностей на 

итоговые распределения изучаемых признаков. Поэтому, исходя из описанной выше 

специфики, было решено проводить опрос во всех УПО НАН Беларуси (97 специальностей) 

и в двух УПО Минобразования с наибольшей номенклатурой специальностей в рамках 

изучаемых отраслей науки (Белорусский государственный университет (61 специальность) и 

Белорусский национальный технический университет (54 специальности)). Всего было 

опрошено 310 аспирантов. 

Данные социологического опроса показали, что из общей численности опрошенных 

аспирантов примерно 37,0% имеют прикладные результаты (ПР) научной деятельности, 

около 20,0% – являются авторами патентов или внедрений (таблица 1).  

Кроме того, результаты опроса показали существенную зависимость наличия 

прикладных результатов, а также их практического использования от профессиональной 

ориентации респондентов (таблица 2).  

 

Таблица 1 – Удельный вес аспирантов, имеющих прикладные результаты  

научной деятельности в зависимости от года обучения 

Год обучения в аспирантуре 

Удельный вес аспирантов, которые имеют 

ПР, 

% 

патентован-

ные ПР,% 

внедрен-

ные ПР, % 

патентованные и 

внедренные 

ПР,% 

1 год 18 5 11 3 

2 год 38 21 25 12 

3 и старше 46 29 27 15 

В целом по всем аспирантам 37,0 20,0 22,0 11,0 

 

 

Таблица 2 – Удельный вес аспирантов, имеющих прикладные результаты (ПР)  

научной деятельности в зависимости от их профессиональной ориентации 

«Каким видом деятельности 

Вы бы предпочли заниматься, 

если бы для этого были все 

необходимые условия?» 

Удельный вес аспирантов, которые имеют 

ПР, 

% 

патенто-

ванные 

ПР,% 

внедрен-

ные ПР,% 

патентованные и 

внедренные ПР, 

% 

Преподавательской  

деятельностью (N=69) 
25 15 9 2 

Научно-исследовательской 

деятельностью (N=214)* 
39 24 29 14 
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* 27 опрошенных аспирантов (8,8% от общего количества) указали, что не хотели 

бы заниматься ни наукой, ни преподаванием. 

 

Так, удельный вес аспирантов, имеющих внедрения, в три раза больше среди 

ориентированных на научно-исследовательскую деятельность, чем среди ориентированных 

на преподавательскую деятельность.  

Среди аспирантов, которые имеют прикладные результаты научной деятельности и 

ориентированы на научно-исследовательскую деятельность, вероятность наличия 

внедренных результатов составляет 74,4%. В свою очередь, среди аспирантов, которые 

имеют прикладные результаты, но ориентированы на преподавательскую деятельность, – 

всего 36,0%. 

Результаты опроса показали, что вероятность внедрения научной разработки в 

значительной степени зависит от субъекта, который осуществлял ее рыночное продвижение 

(таблица 3). Так если коммерческим продвижением научных разработок занимались сами 

аспиранты, то вероятность таких внедрений была наименьшей (32,0%). Вероятность 

внедрения прикладных результатов выше (82,0%) в случае, когда продвижение разработок на 

рынке осуществляли специализированные подразделения организации по их месту работы 

(получения послевузовского образования). Если же разработки аспирантов выполнялись по 

изначальному заказу предприятий, либо предприятия сами проявили к ним интерес, то 

вероятность внедрения составляла 95,0%. 

Важнейшим элементом инфраструктуры коммерциализации является независимая 

экспертиза экономического потенциала результатов научной деятельности. Результаты 

опроса показали, что из 113 аспирантов, которые имеют прикладные результаты 85 никогда 

не получали экспертную оценку экономической рентабельности своих разработок. При этом 

45,0% из них указали, что не осведомлены о том, что такая оценка вообще где-либо 

проводится, 33,0% отметили, что не знали к кому можно обратиться за такой оценкой, 13,0% 

выразили сомнения, что затраты на экспертную оценку впоследствии окупятся, а остальные 

9,0% аспирантов посчитали, что в экспертной оценке не было необходимости. 

 

Таблица 3 – Вероятность внедрения прикладного результата в зависимости от 

субъекта, который осуществлял деятельность по внедрению 

Субъекты, которые осуществляли рыночное  

продвижение прикладных результатов 

Количество 

прикладных 

результатов, ед. 

из них 

внедрено, 

% 

Продвижением никто не занимался, так как при выборе 

темы исследования внедрение результатов не 

предполагалось. 

26 0,0 

Исследование изначально проводилось по заказу 

предприятий, либо предприятия сами проявили интерес к 

результатам 

61 95,0 

Продвижением занимались специализированные отделы 

организации, где работает/учится аспирант 
51 82,0 

Придвижением было некому заниматься, кроме самого 

исследователя 
126 32,0 

Всего 264 53,0 

 

Это означает, что в большинстве случаев вывод о рентабельности результатов 

научной деятельности осуществляется самими изобретателями, исходя из собственных 

заключений. Интересно, что около 80,0% аспирантов выразили желание посетить курсы по 

основам экономики науки и методам коммерциализации результатов научной деятельности. 
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Важный аспект коммерциализации – система материального стимулирования 

исследователей к внедренческой деятельности. Перед респондентами, которые имеют 

внедренные результаты, ставилась задача распределить общее количество внедрений между 

пятью типами материального вознаграждения (таблица 4). Результаты опроса показывают, 

что только в 15 из 140 внедренных результатов аспиранты получили существенный 

материальный эффект. 

 

 

Таблица 4 – Оценка материального вознаграждения от внедрения прикладных  

результатов научной деятельности 

Характер материального  

вознаграждения 

Количество 

внедрений, 

ед. 

Число аспирантов, 

получивших 

подобное 

вознаграждение, 

чел*. 

Мое материальное благополучие никак не изменилось 78 43 

Была получена единовременная денежная выплата, 

которая существенно не повлияла на мое материальное 

благополучие 

43 24 

Была получена единовременная денежная выплата, 

которая существенно улучшила мое материальное 

благополучие 

10 4 

Получаю регулярные денежные выплаты, которые 

существенно не улучшают мое материальное 

благополучие 

4 3 

Получаю регулярные денежные выплаты, которые 

существенно улучшают мое материальное благополучие 
5 2 

* В данном случае один и тот же аспирант мог указать несколько видов 

вознаграждения от разных внедрений.  

Большинство аспирантов согласилось с суждением о том, что у исследователя нет 

достаточной личной экономической заинтересованности во внедрении результатов научной 

деятельности (средняя оценка составила плюс 1,85 по шкале от -3 до + 3). Интересно, что 

аспиранты, имеющие прикладные результаты, выразили меньшую материальную 

заинтересованность во внедрении разработок.  

Выводы. Результаты проведенного исследования выявить следующие проблемы 

коммерциализации результатов диссертационных исследований аспирантов: недостаточное 

количество специализированных центров, занимающихся коммерциализацией результатов 

научных исследований; отсутствие систематической и распространенной практики 

экспертной оценки экономического потенциала разработок; недостаток у аспирантов знаний 

и навыков в сфере коммерциализации; отсутствие мотивации аспирантов к внедренческой 

деятельности.  
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ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС БЕЛАРУСИ: СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ 

 

Беларусь располагает значительным потенциалом лесных ресурсов – в 2,4 раза 

превышает среднемировой уровень на душу населения, а лесопромышленный комплекс 

представляет собой наиболее глубокий технологический передел этого исходного сырья. 

Однако этот богатый лесосырьевой потенциал используется недостаточно эффективно. В 

расчете на одного жителя в нашей стране производится только 29 кг бумаги и картона – 

продукции химической переработки древесины – что соответственно в 3; 10 и 22 раза 

меньше, чем в Польше, США и Австрии.  

Лесопромышленный комплекс Беларуси включает в себя деревообрабатывающую 

промышленность – обработка древесины и производство изделий из дерева (подсекция DD) и 

целлюлозно-бумажную – производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и 

изделий из них (подсекция DE21). 

В настоящее время динамичное развитие этих подсекций сдерживается из-за низкого 

удельного веса высокотехнологичных производств по глубокой переработке древесного 

сырья и отходов (35%), что вдвое ниже уровня, достигнутого в Финляндии, Швеции, 

Австрии.  

Основной задачей развития лесопромышленного комплекса в 2015-2017 гг. должно 

стать повышение глубины и комплексности переработки древесного сырья, что позволит 

производить больше продукции с высокими потребительскими свойствами и добавленной 

стоимостью, существенно нарастить экспортный потенциал.  

Решение этой задачи будет обеспечено завершением технического перевооружения и 

модернизации крупных деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных производств новые 

технологические линии которых позволят расширить номенклатуру выпускаемой продукции 

и нарастить экспорт, существенно повысить ее качественный уровень и улучшить дизайн, 

более полно использовать отходы древесного сырья, снизить зависимость страны от импорта 

лесобумажной продукции.  

Приоритетными направлениями промышленной политики в отрасли должны стать:  

 своевременное завершение проектов по комплексной модернизации базовых 

деревообрабатывающих организаций концерна «Беллесбумпром» во исполнение Указа 

Президента Республики Беларусь от 18.10.2007 № 529 «О некоторых мерах по развитию 

деревообрабатывающей промышленности»;  

 реализация трех значимых проектов в целлюлозно-бумажном производстве по созданию 

импортозамещающих производств: целлюлозы, мелованных и немелованных видов 

картона, бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов (сроки завершения 

проектов – 2015-2017 гг.); 

 наращивание производства импортозамещающей продукции для обеспечения мебельных 

и строительных производств высококачественными и востребованными плитными 

материалами; 

 увеличение объемов и расширение ассортимента выпускаемой продукции (древесных 

плит, панелей, обойной бумаги с повышенными эстетическими свойствами, бумаги-

основы для декоративных облицовочных материалов, целлюлозы) с последующим ее 

продвижением на внешние рынки;  

 проведение маркетинговых мероприятий по популяризации новых товаров, производимых 

деревообрабатывающими и целлюлозно-бумажными организациями; 
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 развитие рекламно-информационного обеспечения продукции, поставляемой на внешний 

рынок, через постоянное участие в международных специализированных ярмарках, 

выставках, использование возможностей специализированных интернет-порталов;  

 реорганизация неэффективных и устойчиво неплатежеспособных организаций, в том 

числе путем их перепрофилирования, или создания на их базе совместных и иностранных 

предприятий.  

Точками роста в лесопромышленном комплексе должны стать производства: 

изоляционных плит ИДВП, а в перспективе – строительных сэндвич панелей (ГП 

«Мозырский ДОК»); древесноволокнистых плит средней и высокой плотности МДФ/ХДФ 

(ОАО «Гомельдрев», ОАО «Витебскдрев»); древесностружечных плит (ОАО «Речицадрев»); 

двухслойной бумаги-основы для обоев (филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой 

труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»); обоев виниловых 

(ПУП «Гомельобои» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»); бумаги 

для гофрирования двухслойного формования (филиал «Бумажная фабрика «Красная звезда» 

ОАО «Светлогорский ЦКК»); целлюлозы и вискозы (ОАО «Светлогорский ЦКК») и др. 

Реализация отмеченных направлений и точек роста позволит: 

 внедрить современные химические технологии и достичь большей глубины переработки 

древесного сырья и отходов;  

 обеспечить снижение удельного расхода сырья, материалов на единицу продукции и 

экономии энергоресурсов;  

 обеспечить целлюлозой все организации республики в сфере производства бумаги и 

картона и направить около 70 % ее производства на экспорт; 

 сократить импорт мелованных и немелованных видов картона и обеспечить в полной мере 

потребности пищевой, легкой, медицинской и полиграфической промышленности 

Республики Беларусь в этом виде продукции. 

Мероприятия по реализации поставленных задач:  

 завершение реализации проектов (как новых, так и подлежащих завершению), способных 

внести существенный вклад в увеличение промышленного производства, повышение его 

эффективности, создание и развитие отдельных деревообрабатывающих и целлюлозно-

бумажных производств;  

 разработка системы мероприятий по снижению материалоемкости продукции и общих 

затрат на производство промышленной продукции, Программы по энергосбережению и 

отраслевой программы действий по развитию импортозамещающих производств; 

 заключение соглашения по поставкам на внутренний рынок товаров отечественного 

производства между концерном «Беллесбумпром» и Минторгом по перечню: ДСП, ДВП, 

спички, мебель, тетради школьные, тетради общие, обои, изделия санитарно-

гигиенического назначения;  

 разработка мероприятий по обеспечению выполнения Государственного заказа на 

поставку (заготовку, сдачу) отходов бумаги и картона, установленного Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 25 апреля 2014 г., что будет способствовать 

обеспечению потребностей организаций в макулатурном сырье; 

 организация продажи отдельных видов лесоматериалов в заготовленным виде (фанерное 

бревно, сырье древесное технологическое, балансовая древесина) организациям концерна 

по прямым гражданско-правовым договорам с территориальными организациями 

Минлесхоза, минуя биржевые торги ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа", 

путем внесения дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 

7 мая 2007 г. № 214, для устойчивого обеспечения вновь вводимых и имеющихся 

деревоперерабатывающих мощностей концерна лесными сырьевыми ресурсами; 

 проведение сертификации в соответствии с требованиями международных стандартов по 

серии ИСО и на соответствие европейским стандартам продукции организаций концерна 
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«Беллесбумпром», в первую очередь продукции домостроения, фанеры, клееных 

заготовок, обойной продукции и др.; 

 систематическое обновление ассортимента в соответствии с запросами рынка с целью 

диверсификации товарной структуры экспорта; 

 оптимизация структуры и бизнес-процессов, в том числе, при необходимости, с 

привлечением независимых аудиторских и консультационных компаний для разработки 

концепции по построению системы управления холдинговой структуры на базе 

предприятий концерна «Беллесбумпром». 

Для осуществления поставленных целей и задач необходимо выйти на проектную 

мощность и завершить реализацию инвестиционных проектов по созданию/реконструкции 

следующих производств (при условии реализации проектов в 2015 г.): 

 реконструкция производств плитных древесных материалов и лесозаготовки с внедрением 

комплекса энергосберегающих мероприятий в ОАО «Борисовдрев»;  

 модернизация производства ДСП в ОАО «Речицадрев»; 

 техническое переоснащение цеха лесопиления по производству пиломатериалов и 

погонажа с расширением лесозаготовительной базы, организацией нового производства 

изолирующих ДВП и созданием производства топливных брикетов в ГП «Мозырский 

ДОК»; 

 организация производства древесноволокнистых плит МДФ/ХДФ в ОАО «Мостовдрев»; 

 организация производства ДСП и модернизация действующих производств в ОАО 

«ФанДОК»; 

 реконструкция и развитие производств с внедрением комплекса энергосберегающих 

мероприятий, организация производства древесноволокнистых плит МДФ/ХДФ в ОАО 

«Гомельдрев»; 

 модернизация бумагоделательной машины БП-54 и технологического потока 

массоподготовки в филиале «Бумажная фабрика «Красная звезда» ОАО «Светлогорский 

ЦКК»; 

 техническое переоснащение ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» 

(филиал Добрушская бумажная фабрика «Герой труда»). 

Переход на новые, современные технологии, обеспечивающие производство – при 

использовании в том числе и тонкомерной древесины, отходов производства – 

высококачественной конкурентоспособной продукции позволит предприятиям: 

лесопромышленного комплекса восстановить утраченные позиции на внутреннем и внешнем 

рынках, смягчить требования к качеству и видовому составу потребляемого древесного 

сырья; расширить рынки сбыта своей продукции; снизить энергоемкость продукции и тем 

самым ослабить зависимость от тарифов на топливо и злектрознергию. 

 

 

Бурима Людмила Яковлевна,  
ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси» (г. Минск, Республика Беларусь) 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Самое первое и наиболее распространенное применение инноваций связано с 

технологическими изменениями производственного процесса, т.е. с использованием новых 

научных идей, технических приспособлений, технологических процессов, сырья и 

материалов.  
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Инновация является конечным результатом деятельности по реализации нового или 

усовершенствованного реализуемого на рынке продукта, технологического процесса и 

организационно-технических мероприятий, используемых в практической деятельности [1]. 

Инновации позволяют изменить соотношение долей уже разделенного рынка в пользу 

создателя новой продукции. Таким же образом технологические инновации обеспечивают 

конкурентное преимущество перед производителями аналогичной продукции. Отсюда 

становится понятным влияние инноваций на конкурентоспособность предприятий и отрасли 

в целом. Создание активной конкурентной среды и условий для инвестиционной 

привлекательности регионов, разработка и внедрение инноваций – главные направления 

государственной промышленной политики на современном этапе. Поэтому техническое 

регулирование нововведений стало одним из ключевых факторов и условий для реализации 

государственной политики. В сферу технического регулирования вошли виды деятельности 

непосредственно направленные на повышение конкурентоспособности предприятия: 

добровольная сертификация; внедрение систем менеджмента качества; информирование 

потребителей и др. Цель принятия Закона «О техническом нормировании и стандартизации» 

– приведение отечественной системы стандартов в соответствии с международной, 

обеспечение защиты жизни и здоровья человека, имущества и охраны окружающей среды, 

повышения конкурентоспособности продукции, устранения технических барьеров в 

торговле, рационального использования ресурсов. 

Закон «О техническом нормировании и стандартизации» [2] снимает жесткие 

требования по сертификации продукции. Другими словами, в республике, как это принято в 

странах-членах ВТО, устанавливаются минимально необходимые требования к продукции 

или технологическому процессу, при этом обеспечивается соблюдение интересов 

потребителей. Закон закрепляет за государством ответственность за безопасность 

продукции, а за производителем – ответственность за качество. 

В печати в последние годы ведутся многочисленные дискуссии по вопросу влияния 

данного закона на процесс реализации инноваций. 

В частности, специалисты сходятся в том, что формируется двухуровневая система 

документов, содержащих требования к новой продукции: государственные технические 

регламенты и национальные стандарты. Предусмотрено, что основным инструментом 

технического регулирования будет технический регламент, принимаемый, как правило, 

законом Республики Беларусь и устанавливающий обязательные требования к объектам 

технического регулирования.  

Технические регламенты устанавливают минимально необходимые обязательные 

требования к продукции и только в той степени, которая необходима для обеспечения 

безопасности жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, 

государственного имущества, охраны окружающей среды, предупреждения действий, 

вводящих в заблуждение потребителей. Конкретные характеристики продукции заданы в 

национальных стандартах, гармонизированных с соответствующими регламентами. Эти 

стандарты, применяемые на добровольной основе, обеспечивают соответствие продукции 

требованиям государственного технического регламента. Другими словами, минимизируется 

вмешательство государства в предпринимательскую деятельность, связанную с созданием 

продукции и вводом ее в обращение на рынок. Государство, основываясь на международной 

практике, оставляет за собой право регулировать ограниченный круг вопросов, которые 

относятся к защите жизни и здоровья физических лиц, имущества физических и 

юридических лиц, а также обеспечению охраны окружающей среды.  

Важнейшим событием, повлиявшим на реформу технического регулирования в 

республике, стало формирование Таможенного союза Республики Беларусь, Российской 

Федерации, Республики Казахстан, Армении и Киргизии в рамках Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) и создание единой таможенной территории. 

В основе технического регулирования стран таможенной территории лежит 

европейский опыт в данной сфере. Современная европейская концепция является 
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либеральной моделью межгосударственной торговли, которая направлена на снятие 

торговых барьеров, что в свою очередь обеспечит свободное движение товаров путем 

установления единых обязательных требований к продукции в технических регламентах 

Таможенного союза. 

Для примера рассмотрим техническое регулирование в обеспечении качества и 

безопасности пищевой продукции в странах Таможенного союза. 

Так, основным техническим регламентом в области пищевой промышленности 

является Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС) «О безопасности пищевой 

продукции» [3]. Этот Технический регламент является базой «Пищевого кодекса» стран-

участников Таможенного союза. Данный кодекс представляет собой совокупность 

требований к производству, хранению, транспортированию и реализации продуктов питания 

на единой таможенной территории. ТР ТС «О безопасности пищевой продукции» 

устанавливает только общие требования, а требования направленные на отдельные группы 

продукции содержат «вертикальные» регламенты.  

В качестве примера можно привести Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности мяса и мясной продукции», который вступил в силу с 1 мая 2014 г. [4]. 

Объектами данного документа являются: 

 продукты убоя и мясная продукция;  

 процессы производства, хранения, перевозки, реализации, утилизации продуктов убоя и 

мясной продукции. 

Одним из требований данного Технического регламента является обязательное 

прохождение всей продукцией убоя (сырого мяса) ветеринарно-

санитарной экспертизы. Результатом прохождения данной процедуры является 

ветеринарный сертификат установленного образца, утвержденный решением Комиссии 

таможенного союза от 18 ноября 2010 года № 455 [5].  

Оценка (подтверждение) соответствия продукции, регламентируемой ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса и мясной продукции» осуществляется в виде декларирования, 

государственной регистрации и государственного контроля. 

По результатам проверки на соответствие продукты убоя и мясная продукция 

маркируются единым знаком обращения продукции на рынке единой таможенной 

территории Таможенного союза. 

Государствами-членами Таможенного союза должны быть приняты меры по 

ограничению и запрету выпуска в обращение объектов пищевой промышленности, не 

соответствующих требованиям Технических регламентов, которые на них распространяются. 

В свою очередь иностранные изготовители, продавцы и лица, выполняющие функции 

иностранных изготовителей должны осуществлять процессы своего производства в 

соответствии с требованиями Технических регламентов Таможенного союза, действие 

которых на них распространяется. 

Отметим также ряд новшеств, которые введены новым техническим регламентом: 

 запрет убоя животных в тех местах, которые не специализированы для первичной 

обработки мяса; 

 обязательное разделение продукции на «мясо - растительную» ( от 5 % мяса), 

«мясосодержащую» (30-60 % мяса), «мясную» (от 60 % мяса и выше); 

 обязательная маркировка продукции в соответствии с новой классификацией. 

Согласно Закону « О техническом нормировании и стандартизации» изготовитель 

может использовать инновационные научно-технические решения, не используя на-

циональные стандарты, при этом разработав стандарт предприятия. В этом случае 

изготовитель должен доказать соответствие своей продукции требованиям технического 

регламента с привлечением третьей стороны, т.е. используя механизм сертификации. 

Административное и судебное преследование предприятий, передающих на рынок 

продукцию и технологии, не соответствующие требованиям регламентов и стандартов, 
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приводит к таким издержкам, что это обязывает предприятие заранее планировать затраты 

как на разработку стандартов, так и на сертификацию. Именно это обстоятельство позволило 

международным и зарубежным организациям по стандартизации в основном исключить 

использование бюджетных средств на разработку стандартов и осуществлять эту 

деятельность исключительно за счет частных средств. Таким образом, широкое применение 

регламентов и национальных стандартов позволит предприятию разрабатывать на их основе 

новую или усовершенствовать уже реализуемую продукцию, т.е. произойдет ускорение 

процесса передачи инноваций на рынок и сокращение сроков создания конкурентной 

продукции и технологий. 
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Анализ актуального состояния современной национальной экономики выявляет ряд 

разнонаправленных трендов, порождаемых противоречивыми условиями международного 

взаимодействия. Два важнейших для Беларуси тренда: национальное инновационное 

развитие и интеграция в многостороннюю торговую систему (присоединение к ВТО и 

региональная экономическая интеграция в рамках ЕАЭС). И тот и другой тренд имеет 

отражение как в политической, распорядительной, нормотворческой деятельности 

государства (принятие программ инновационного развития, подписание договора о ЕАЭС, 

проведение переговоров по присоединению к ВТО и проч.), так и непосредственно в 

экономике (динамика показателей инновационного развития, внешнеторгового оборота, 

региональных транзитных потоков, социальная динамика и проч.). 

Таким образом, по нашему мнению, эти два направления, казалось бы прямо не 

взаимодействующие друг с другом, тем не менее, нуждаются в совместном прочтении, 

выявлении определённо существующих на наш взгляд корреляций и последующем 

обоснованном связывании зависимостей и показателей.  
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Рассматривая данную гипотезу, в первую очередь, определим, что понимаем под 

многосторонней торговой системой (Multilateral Trading System) глобальную правовую 

систему регулирования международной торговли. В современности она представлена в 

первую очередь соглашениями ГАТТ/ВТО. Следует вспомнить классический подход, 

который формулировал известный российский профессор И.И. Дюмулен, «международная 

торговая система, сформировавшаяся к середине 90-х годов ХХ века, представляет собой 

систему взаимных торговых связей всех стран мира, выросшую на базе международного 

разделения труда и сложившуюся на этой основе многостороннюю систему торгово-

политического регулирования, включающую и национальные компоненты» [1, С. 167]. 

Действительно, сегодня, по мнению большинства авторитетных экспертов в области 

торговой политики, конкретным воплощением многосторонней торговой системы де-факто 

является Всемирная торговая организация. Вместе с тем, кажется неправильно исключать из 

обзора серию региональных и двусторонних международных экономических и торговых 

соглашений. Более того, в пределах региональной экономической интеграции в области 

регулирования норм торговой политики зачастую идут процессы не менее активные, чем на 

уровне ВТО, активно используются инструменты «тонкой настройки» торговых режимов и 

условий инвестирования. Таким образом, приведенное выше определение можно было бы 

дополнить в части включения в содержание также и всего блока регионального и 

двустороннего регулирования торговой политики (не противоречащего принципам ВТО).  

В целом же, необходимо согласиться с той точкой зрения, что в рамках 

многосторонней торговой системы следует рассматривать универсальную по масштабу 

систему торговых связей между странами мирового сообщества, которая опирается на 

общую правовую основу, выработанную в рамках данной системы и признанную всеми ее 

участниками, при этом ее правовые нормы, будучи нормами международного права, 

реализуются через национальные законодательства стран-членов [2, С. 34]. 

Для оценки состояния участия страны в многосторонней торговой системе в ВТО 

принято использовать механизм странового обзора торговой политики, структура которого 

стабильна и охватывает общие и специализированные вопросы исполнения соглашений по 

отдельным отраслевым и общеэкономическим критериям. Однако, следует отметить, что 

указанный механизм сориентирован на системную внешнюю «партнёрскую» оценку. И 

основная задача страны в рамках такого обзора максимально подтвердить собственное 

соответствие стандартам ВТО, а также оперативно ответить на любые замечания партнёров 

по организации, обнаруживаемые в ходе такого исследования. Аналогичные механизмы 

вырабатывают и региональные экономические структуры в пределах своей компетенции 

(Договор о ЕАЭС). 

Здесь считаем, что имеет место нехватка «внутреннего взгляда». Для такого субъект-

ориентированного анализа следует также выявлять и разделять степень и качество участия 

страны в многосторонней торговой системе с точки зрения влияния на экономические 

показатели национальной экономики. Это позволит на основе исследования содержания 

подписанных страной соглашений и взятых на себя обязательств обобщать выводы 

относительно содействия или противодействия комплекса существующих обязательств и 

соглашений (по факту, участие в многосторонней торговой системе) национальному 

инновационному развитию, а также иным формам инновационных систем, присутствующим 

на территории страны. 

Обыкновенно феномен инновационного развития в страновом контексте подлежит 

анализу и оценке исходя из количественных и качественных параметров национальной 

инновационной системы. Этот подход является в настоящее время основным.  

Практика состоит в том, что независимые эксперты ООН в рамках международного 

сотрудничества готовят Обзор инновационного развития Республики Беларусь, который 

содержит критический анализ национальной инновационной системы, институциональных 

рамок инновационной политики и разнообразных механизмов и инструментов 

государственной поддержки инновационной деятельности в стране. По итогам рассмотрения 
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предлагаются рекомендации и варианты политических мер, направленных на 

совершенствование инновационной деятельности и развитие инновационного потенциала 

заинтересованных сторон.  

В контексте настоящей темы инновационная система понимается как совокупность 

субъектов и институтов, деятельность которых направлена на осуществление и поддержку в 

осуществлении инновационной деятельности [3]. В данную совокупность включаются как 

субъекты и инфраструктура государственного сектора, так и частного, разнообразные 

взаимодействия которых обусловливают развитие и распространение новых технологий в 

пределах страны. Действие национальной инновационной системы обеспечивает 

инициирование, импорт, модификацию и распространение новых технологий. 

Уже пятнадцать лет Европейский союз использует хорошо структурированную 

систему оценки инновационного развития – Европейское инновационное табло (Innovation 

Union Scoreboard – IUS), в рамках которого оцениваются сложные расчётные индикаторы 

«вход» (inputs) и «выход» (outputs), обобщённые по пяти направлениям: условия для 

инноваций (5 индикаторов); создание знаний (4 индикатора); инновации и 

предпринимательство (6 индикаторов); инновационные достижения (5 индикаторов); 

интеллектуальная собственность (5 индикаторов) [4, 76]. В рамках этой системы данные 

сферы инноваций насыщены связанной статистикой о задействованном человеческом и 

финансовом капитале в рамках конкретной инфраструктуры национальной инновационной 

системы государств-членов ЕС.  

Кроме того, в мире имеется широкая практика сопоставлений инновационной 

деятельности стран в международном масштабе на основе сводных индексов, к которым 

относятся: Глобальный индекс инноваций – Global Innovation Index (INSEAD); Индекс 

инновационного развития ЕС – The Summary Innovation Index (European Commission); Индекс 

технологического развития – The Technology Readiness Index (World Economic Forum); 

Индекс готовности к экономике знаний – The Knowledge Index (World Bank) [5, С. 32]. 

В Беларуси качество инновационного развития официально оценивается по 

показателям: долей новой продукции в общем объеме продукции промышленности; 

инновационно активных организаций в общем количестве предприятий промышленности; 

сертифицированной продукции в общем объеме промышленного производства; 

инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции промышленности; а 

также, затрат на оборудование, инструмент и инвентарь в инвестициях в основной капитал; 

степени износа активной части основных промышленно-производственных средств на конец 

года; создания и сертификации систем менеджмента качества по ИСО; численности 

работников, выполняющих научные исследования и разработки; роста финансовых затрат на 

исследования и разработки за счет средств республиканского бюджета; внутренних затрат на 

исследования и разработки в валовом внутреннем продукте [6]. Оценка исполнения 

Государственной программы инновационного развития фактически содержит внутреннюю 

оценку инновационного развития страны [7]. 

Наличие сходных методологических подходов (что показано выше) к оценке трендов 

как национального инновационного развития, так и интеграции в многостороннюю торговую 

систему позволяет сконцентрировать внимание на разработке связующих подходов. Нашим 

основным положением здесь является наличие ряда наблюдаемых системных эффектов 

влияния многосторонней торговой системы на инновационное развитие.  

Во-первых, это проявляется в формировании новых типов инновационных систем: 

транснациональные (корпоративные либо отраслевые), инновационные системы глобальных 

городов (ссылка), дополнительно к национальным инновационным системам.  

Во-вторых, происходит постепенное снижение влияния военно-промышленного 

комплекса на формирование инновационных систем и увеличение влияния на 

инновационное развитие фактора дешёвых денег и качества человеческого капитала.  

В-третьих, прямое влияние на тренд ускорения разработки и представления на 

глобальных рынках инновационных технологий, товаров и услуг.  
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В-четвёртых, происходит одновременное появление специфических негативных 

эффектов для национальных инновационных систем, как то быстрый переток кадров в 

транснациональные корпорации, развитие потребительских культур, убивающих 

предпринимательские настроения, повышение технических стандартов и расширение 

нормативной практики ограничивающих вход на рынок новых субъектов. 

Однако основным предположением является существование ситуативной корреляции 

между степенью и качеством участия соседствующих стран в многосторонней торговой 

системе и показателями инновационного развития, когда сам факт присоединения, например, 

к ВТО (общему рынку ЕС) без оценки содержания обязательств и их влияния на 

национальную экономику невозможно рассматривать как позитивный/негативный фактор 

инновационного развития. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

За 2014 г. через Республику Беларусь проследовало около 1 млн 60 тыс транзитного 

грузового транспорта и свыше 15 млн т грузов. Импорт транспортных услуг составил около 

430 млн долларов США. При этом доля отечественных перевозчиков в общих объемах 

транзита составила только около 10% [1]. 

Доходы от транзита через Беларусь снизились в 2014 г. на 3,2% (до 3 млрд долларов 

США) по сравнению с предыдущим годом [2]. Специалисты объясняют спад резким 

изменением внешнеэкономической конъюнктуры: санкциями в отношении России, ответным 

эмбарго и падением российской экономики. Следует отметить, что транзит является одним 

из наиболее эффективных видов экспорта услуг, а инвестиции в эту сферу отличаются 

быстрой отдачей. 

По итогам 2014 г. по Белорусской железной дороге (БЖД) в сообщении Китай – ЕС − 

Китай было перевезено 40,6 тыс Контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте, что 

превысило уровень 2013 г. в 3 раза [3]. Транзитом по БЖД контейнерные поезда перевозят 

грузы из Китая в ряд европейских стран, в том числе Германию, Польшу, Чехию. Учитывая 

мировую тенденцию контейнеризации перевозок грузов, Белорусская железная дорога 

активно участвует в реализации новых проектов в данной сфере. В марте 2014 г. начал 

курсировать контейнерный поезд в рамках сотрудничества между ООО «Проектный офис 

ОТЛК» и DHL Global Forwarding из Китая в Европу. А в мае 2014 г. осуществлен успешный 

пропуск контейнерного поезда по направлению «Восток − Запад» Ухань (КНР) − Пардубице 

(Чехия) с продукцией китайских грузоотправителей. Всего по итогам 2014 г. по БЖД 

контейнерными поездами было перевезено 193,1 тыс контейнеров в двадцатифутовом 

эквиваленте. В настоящее время по Белорусской железной дороге грузы перевозят 25 

маршрутных контейнерных поездов [3].  

В начале 2015 г. эксперимент Государственного таможенного комитета по 

бестранзитному перемещению товаров между пограничным пунктом пропуска «Козловичи» 

и терминалом «Брест-Белтаможсервис-2» позволил в три раза сократить временные 

издержки иностранных грузоперевозчиков. Так, время нахождения транспортного средства в 

пункте пропуска во время эксперимента сократилось с обычных трех часов до одного часа. 

Пока новая схема движения грузов применялась к скоропортящимся товарам, в отношении 

которых приходится дополнительно проводить фитосанитарный контроль.  

В основу данного эксперимента была положена уникальная технология таможенного 

оформления грузов на границе. Прибывший в пограничный пункт пропуска товар не 

помещается под процедуру таможенного транзита, а после документального контроля 

направляется на склад временного хранения грузового терминала. Там с ним проводятся 

грузовые операции и непосредственно само таможенное оформление. Кроме временных, 

существенно сокращаются материальные затраты иностранного перевозчика, которому не 

нужно получать дополнительные разрешения на доставку груза. Разгрузившись в терминале, 

иностранное транспортное средство может следовать обратно. А доставкой товара уже 

занимаются перевозчики стран Таможенного союза. 

В перспективе эту экспериментальную бестранзитную технологию предполагается 

распространить и на другие субъекты хозяйствования, зарекомендовавшие себя как 

добропорядочные участники внешнеэкономической деятельности. 

Согласно докладу Центра интеграционных исследований Евразийского банка 

развития «Оценка экономических эффектов отмены нетарифных барьеров в ЕАЭС» 
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нетарифные барьеры существенно обременяют взаимные потоки товаров и услуг между 

странами Евразийского экономического союза. Данный доклад был подготовлен на основе 

опроса 530 российских, казахстанских и белорусских предприятий-экспортеров [4]. 

В качестве основных барьеров доступа на рынок автомобильных грузоперевозок 

в России и Казахстане белорусские транспортные компании выделили следующие явления: 

отсутствие возврата НДС за топливо, ограниченное страховое покрытие (до 3 тыс. евро) 

в России по «зеленой карте», эксплуатационные ограничения (например, норма нагрузки 

на ось в России), ограничения на перевозку крупногабаритных грузов (для Казахстана), 

большое количество проверок (например, времени отдыха водителей) и штрафов. 

По оценкам белорусских транспортных компаний, отмена барьеров и ограничений 

в транспортном секторе, в частности системы разрешений, позволила бы увеличить объем 

грузооборота за три года в два раза, а также увеличивать автопарк на 30-40% в год. 

Респонденты из Казахстана полагают, что наличие барьеров и ограничений на рынке России 

приводит к увеличению стоимости транспортных услуг в среднем на 10-20% [4]. 

В настоящее время во всем мире контрейлерные перевозки рассматриваются как 

закономерный процесс преодоления конкуренции между автомобильным и 

железнодорожным транспортом. Эти технологии широко применяются в 

западноевропейских странах, США, Канаде для решения экономических и экологических 

проблем. В этих странах производят унификацию правил и условий перевозок, вводят 

единые тарифы, снимают таможенные ограничения. Для согласованного взаимодействия 

различных видов транспорта на комбинированные перевозки разрабатывают контактные 

графики движения, также в работе логистических терминалов, перевалочных пунктов 

применяют узловые соглашения и единые технологические процессы обработки и передачи 

грузовых модулей [5, с.158]. 

Для эффективного развития контрейлерных перевозок в Республике Беларусь 

необходимы следующие меры: 

 государственная поддержка в решении ряда вопросов тарифной и таможенной политики, 

как на территории Беларуси, так и на территории соседних государств; 

 разработка программы развития контрейлерных перевозок с учетом конкурентоспособных 

тарифов; 

 введение упрощенного порядка таможенного оформления автопоездов на 

железнодорожных станциях;  

 определение источников финансирования для приобретения специализированного 

подвижного состава; 

 освобождение автоперевозчиков, участвующих в контрейлерных перевозках, от 

дорожного и экологического налогов [5, с.160]. 

Основными направлениями развития рынка транспортно-логистических услуг в 

Республике Беларусь должны стать [5, с.229]: 

1. Совершенствование законодательства стран-членов Таможенного союза и их 

объединение в Евразийскую логистическую систему с едиными условиями работы. 

2. Разработка типовых договоров на оказания логистических услуг, позволяющих 

сократить объемы документооборота, исключив дополнительные договоры клиента-

производителя с исполнителями работ, но которые четко закрепляют правовую 

и экономическую ответственность логистического оператора за выполнение всех работ, 

организацию которых он берет на себя.  

3. Создание биржи логистических услуг на основе единой базы данных логистических 

посредников, доступной для потенциальных клиентов, обеспечивающих возможности 

поиска и заключения договора, как по отдельным услугам провайдеров, так и контрактам 

комплексной логистики. Такая биржа может быть создана на базе портала Ассоциации 

«БАМЭ», где уже ведется мониторинг наиболее востребованных и конкурентных услуг, 

предоставляемых транспортными и торговыми логистическими центрами Беларуси. 
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4. Совершенствование маркетинга логистических центров в части продвижения услуг, 

разработки ценовой политики, системы стимулов и мотивации клиентов. Необходимо 

осуществлять комплекс мероприятий по информированию, консультированию 

потенциальных клиентов, особенно государственных предприятий, где система 

распределения товаров требует совершенствования и существует перспектива передачи 

логистических операций на аутсорсинг. 

5. Развитие автоматизации логистических процессов как в логистических центрах, так 

и у производителей и специализированных посредников. Как правило, для малых фирм заказ 

комплексных информационных систем управления цепями поставок является слишком 

дорогостоящим. Поэтому следует рассмотреть возможность создания программного 

обеспечения, доступ к которому смогут через облачную технологию обработки данных 

получить за абонентскую плату заинтересованные логистические посредники. Заказчиком 

подобного продукта могла бы выступить Ассоциация «БАМЭ», посредством создания 

консорциума заинтересованных участников, а финансирование проекта можно организовать 

за счет объединения их целевых вкладов [5, с.230].  
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ 

 

За последнее десятилетие в торговле Республики Беларусь произошли существенные 

институциональные преобразования, намного повысилась насыщенность потребительского 

рынка товарами, изменилась структура источников его наполнения, произошло значительное 

сокращение масштабов деятельности оптового звена, все большее влияние на 

потребительский рынок оказывают крупные розничные сети. 

В условиях изменяющейся экономической ситуации в Беларуси и стремлении к 

повышению уровня конкурентоспособности розничных торговых объектов 

самообслуживания появилась необходимость внедрять различные современные технологии 
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способные значительно снизить издержки и увеличить товарооборот розничных торговых 

организаций [1]: 

1. Одной из интересных для розничной торговли технологий, широко 

используемых на Западе и слабо представленных в белорусских магазинах, являются 

электронные ценники. Они представляют собой миниатюрные дисплеи, аналогичные 

жидкокристаллическим часам или калькуляторам, на которых отображаются цифровые и 

буквенные символы. Суть технологии заключается в том, что информация о ценах 

управляется централизованно – посредством главного компьютера, что позволяет быстро 

вносить изменения, не привлекая дополнительный персонал и не мешая покупателям. К тому 

же задействуются оперативные инструменты маркетинга, недоступные при традиционной 

организации торговли, а именно: стимулируется покупательская активность в «пассивные» 

периоды суток – утром и ночью. Имея почти 20-летнюю историю развития, электронные 

ценники сегодня вполне могут вытеснить обычные бумажные за счет удобства 

использования, снижения издержек на расходные материалы и оплату труда персонала. 

2. Электронные весы – данная технология активно используется во всех 

розничных магазинах. Однако необходимо отметить недостаточное количество данного 

оборудования в Беларуси, что приводит к очередям и длительному поиску ценника с 

соответствующим номером продукта на весах. Например, в Германии в большинстве 

магазинов процесс взвешивания товаров происходит на кассе и осуществляется кассиром, 

что способствует ускорению темпа совершения покупок. Там же, где покупатель 

самостоятельно взвешивает товар, отсутствует такое разнообразие цифр как в Беларуси, 

товары одной группы чаще всего имеют одну цену. 

На сегодняшний день на рынке появляются новые виды электронных весов, 

способные помимо взвешивания продукта сообщать полезную информацию о продукте, но в 

белорусских магазинах пока данное оборудование отсутствует. 

3. Прайс-чекеры – данное оборудование не достаточно распространено в 

белорусской рознице, вследствие отсутствия, по мнению владельцев, необходимости в нем. 

Однако внедрение прайс-чекеров актуально сегодня на белорусском рынке, так как персонал 

не всегда успевает поменять ценники и привести полки со скидочной продукцией в 

надлежащий вид. Используя данное оборудование, покупатель может узнать стоимость 

продукции без помощи работников магазина, что помогает повысить лояльность 

потребителей к розничной сети. Внедрение данной технологии целесообразно в магазинах с 

большим ассортиментом. Белорусским компаниям стоит задуматься о более широком 

распространении данного оборудования, однако в связи с активным развитием рынка 

инновационных технологий розничные сети могут сразу внедрять информационные киоски, 

что предоставит покупателям еще больше возможностей. 

4. Информационный киоск – это многофункциональный электронный аппарат с 

сенсорным монитором, предназначенный для предоставления доступа к различным 

информационным ресурсам. Основная функция данной технологии самообслуживания – это 

предоставление подробной информации о товаре. 

Информационный киоск заменяет собой бумажный каталог фирмы. Информация о 

просканированном товаре может быть дополнена напоминаниями об акциях и распродажах, 

действующих в данном магазине. Возможен подбор «корзины» с расчетом итоговой 

стоимости с учетом положенных покупателю скидок. Для каждой сферы торговли и 

сервисных услуг имеется специальное решение. Например, существует программа для 

информационных киосков под названием «электронный сомелье». Считав штрих-код с 

бутылки вина, он подробно «рассказывает» о напитке (история марки, с какими блюдами его 

лучше пить, при какой температуре подавать и т. д.). В европейских магазинах в 

информационные киоски помещают даже рецепты приготовления блюд [2]. 

Информационные киоски достаточно успешно применяются различными 

иностранными компаниями. Однако на белорусском рынке на данный момент оборудование 

не представлено в связи с отсутствием у компаний понимания его необходимости. Для 



553 

внедрения такой технологии в Беларуси необходимо убедить потребителя в достоверности 

информации, предлагаемой информационным киоском, а компанию – в прибыльность данного 

проекта. Многие белорусские компании не видят возможности прямой отдачи от инвестиций, 

считают данные проекты невыгодными. 

5. Торговые автоматы. Особенно быстрыми темпами развивается торговля через 

торговые автоматы. С их помощью продают множество разнообразных товаров: сигареты, 

безалкогольные напитки, конфеты, газеты, горячие напитки. Торговые автоматы размещают на 

заводах, в учреждениях, в крупных магазинах и на вокзалах. Преимущества торговых автоматов – 

круглосуточная продажа и самообслуживание. Вместе с тем это сравнительно дорогой канал 

распределения. 

6. «Умные» тележки (smart cart) – сочетание обычных покупательских тележек, 

сканеров штрих-кода и своеобразных компьютеров. Это интересная новинка современной 

розничной торговли, которая также не представленной пока в Беларуси. Впервые ее 

продемонстрировала канадская компания Springboard Retail Networks в 2004 году, назвав свое 

детище Consierge. Почти одновременно свою версию под названием Shopping buddy (буквально 

«Друг покупателя») представила американская компания IBM, разработавшая ее совместно с 

Cuesol. Для продовольственных магазинов новинку адаптировали в американской компании EDS, 

добавив возможность подсчитывать калории и анализировать состав продуктов питания. «Умная» 

тележка позволяет составлять и редактировать списки продуктов, изучать цену и свойства товара, 

ориентирует покупателя в торговом зале с помощью подобия GPS-навигации, позволяя найти 

нужную полку и товар. Преимущества технологии: покупатели экономят время, деньги и силы, 

розничные сети получают возможности для маркетингового анализа потребительских 

предпочтений, владельцы магазинов снижают затраты на консультантов и кассиров. Логически 

дополняют концепцию «умной» тележки кассы самообслуживания или (self-scan checkout) [3]. 

7. Кассы самообслуживания (self-scan checkout) – это технологии, с помощью 

которых клиенты самостоятельно сканируют, упаковывают и оплачивают товар без помощи 

персонала магазина. Данное решение позволяет повысить интерес покупателей к магазину и 

привлекает в него потребителей-новаторов, которые полностью контролируют процесс покупки 

без вмешательства работников розничной сети. Вероятность воровства со стороны персонала 

исключается, как и принятие подложных банкнот. Однако остается возможность кражи со 

стороны покупателя: он может не отсканировать покупаемый товар, поэтому необходимы 

определенные меры системы безопасности [4]. 

Данная технология способствует разгрузке персонала в часы пик и увеличению часов 

работы магазина. В Беларуси как таковых полноценных касс самообслуживания пока не внедрено. 

Для применения данных технологий необходимо подготовить не только потребителя к их 

положительному восприятию, но и технологическую базу компании для качественно нового 

уровня работы. 

8. Радиочастотные метки (RFID-технологии Radio Frequency Identification) – это 

современная замена штрих-кодов, позволяющая мгновенно вычислить стоимость корзины с 

покупками. Данное бесконтактное устройство может работать на расстоянии до 1,5 метров и 

считывать сканером до сотни тегов одновременно. 

В случае, когда товар маркирован RFID-метками, покупатель, набрав тележку с 

продуктами, провозит ее через специальный турникет на расчетно-кассовом узле. Сканеры 

автоматически считывают всю информацию о товаре в корзине, и печатается чек, после чего 

покупатель рассчитывается с помощью банковской карты [2]. 

Таким образом, для активного применения радиочастотных меток в Беларуси необходимо 

найти оптимальное соотношение составляющих цены и качества, так как в большей степени 

компании не заинтересованы во внедрении данных новаций вследствие дороговизны меток. Также 

существуют проблемы, связанные с программным обеспечением таких технологий, потому что не 

во всех магазинах белорусской розничной сети имеется приемлемая для них учетная система, что 

влечет за собой увеличение времени и затрат на внедрение инновационного устройства. 



554 

9. Личный помощник покупателя (Personal Store Assistant – PSA) – это устройство, с 

помощью которого покупатель в процессе покупки самостоятельно сканирует штрих-коды 

интересующих его товаров, при этом на дисплее отражается актуальная информация о продукции 

и проводимых в магазине промо-акциях. Более того, личный помощник чаще всего активируется 

клубной картой покупателя, поэтому может отражать список приобретении, совершенных 

потребителем ранее, что может еще больше облегчить процесс покупки [1]. 

В Беларуси личный помощник пока находится на стадии разработки. Внедрение данной 

технологии в розничной сети будет способствовать привлечению покупателей, которые 

заинтересуются новинкой, однако необходимо первичное ознакомление перед использованием 

технологии. Также следует обратить внимание на количество посетителей магазина, то есть 

использование данного устройства будет доступно далеко не всем, а лишь VIР-клиентам. На 

данный момент широкомасштабное внедрение данной новинки в Беларуси невозможно 

вследствие дороговизны оборудования и низкой осведомленностью потребителя о его наличии. 
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МИГРАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ АСПИРАНТОВ И УСЛОВИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ 

 

Интеллектуальный потенциал нации является важнейшим ресурсом и фактором 

устойчивого социально-экономического развития. В этой связи проблема внешней научной 

миграции до сих пор не утратила своей остроты. Особенно актуальна проблема «утечки 

молодых умов», поскольку по данным исследований Центра мониторинга миграции научных 

и научно-педагогических кадров в составе интеллектуальной миграции молодежь до 35 лет 

составляет половину мигрантов [1]. Основой внешней интеллектуальной миграции все 

больше становятся молодые научные работники, аспиранты. В этой связи исследование 

состояния и выявление путей предотвращения интеллектуальной миграции научной 

молодежи становится особенно актуальным. 

Исследование, проведенное сотрудниками сектора социологии науки и научных 

кадров Института социологии НАН Беларуси позволило выявить миграционные намерения 

аспирантов, особенности их миграционного поведения, а также значимые условия, 

способствующие снижению миграционной активности. 

В результате проведенного в 2013 г. сплошного анкетного опроса получены ответы от 

262 аспирантов дневной формы обучения научных организаций НАН Беларуси. 

Как показал анализ данных исследования, желание выехать за границу для научной 

работы высказали 66,9% опрошенных. Доля респондентов, желающих выехать за границу 

для научной работы, приблизительно одинакова среди аспирантов разных лет обучения, а 

также среди мужчин и женщин. 
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Анализ миграционных планов аспирантов относительно учебы и работы в Беларуси и 

за границей показал, что 0,4% аспирантов планируют уехать за границу навсегда. 8,5% также 

планируют переезд, но не знают, когда он произойдет. Отрицают наличие таких планов 

65,3% респондентов. 

Выехать за границу на время научной работы по контракту в ближайшее время 

планируют только 1,2% аспирантов; 37,3% аспирантов планируют, но не знают, когда это 

произойдет. 

Уехать за границу на время учебы в аспирантуре собираются в ближайшее время 2,5% 

аспирантов; 11,5% планируют уехать, но еще не знают, когда. 

Жить в Беларуси и работать по контракту с зарубежным заказчиком – наиболее 

реальная перспектива из всех рассмотренных выше. Так в ближайшем будущем собираются 

поступить 9,2% аспирантов, 37,6% планируют, но не знают, когда их планы будут 

реализованы. 

Аспиранты также были опрошены, с целью выявить, предпринимают ли они какие-

либо действия по поиску работы за границей. Только 13,2% аспирантов признались, что 

предпринимают активные действия для поиска работы за границей. Остальные 86,8% 

респондентов не делают ничего в данном направлении. Более активно занимаются поиском 

работы за пределами нашей страны мужчины в отличие от женщин.  

Анализ возможных вариантов поиска работы за границей, которые реализуют 

аспиранты, показал, что наиболее распространенной формой поиска работы за границей 

среди аспирантов стало отслеживание появления вакансий в средствах массовой 

информации и в Интернете (52,8%). Далее следует обращение за помощью к людям с 

опытом работы за границей (30,6%), к родственникам, друзьям за границей (22,2%). Также 

для получения информации о работе аспиранты поддерживают контакты с белорусскими 

учеными, работающими за границей, (19,4%) и с иностранными учеными (19,4%). Наименее 

распространенный способ поиска работы за рубежом – поддержание контактов с фирмами по 

трудоустройству. К такому способу прибегли только 5,6% аспирантов. 

Осуществляя поиски работы за границей, респонденты не ограничиваются одним 

способом, а используют все доступные для них возможности. 

Проведенное исследование также позволило определить ряд условий, которые, по 

мнению аспирантов, могли бы способствовать снижению уровня интеллектуальной 

миграции в Беларуси. 

Аспирантам было предложено ответить на вопрос «Как Вы считаете, что помогло бы 

решить проблему «утечки умов» в нашей стране?» 77% опрошенных уверены, что 

остановить поток внешней научной миграции поможет существенное повышение уровня 

зарплаты научных работников, в том числе научной молодежи. 62,5% аспирантов считают, 

что этому будет способствовать повышение уровня материально-технического обеспечения 

научных исследований.  

Не менее значимым, чем материальная сторона научной деятельности, фактором 

аспиранты называют изменение отношения к науке в обществе, как к основному фактору 

экономического роста в Беларуси, повышение престижности научного труда (49%).  

Активизация международного научного сотрудничества и привлечение финансовых 

средств из-за рубежа для развития исследований в Республике Беларусь также, по мнению 

45,2% респондентов, может решить проблему «утечки умов». 

41,4% аспирантов считают важным создание более благоприятных условий для 

карьерного и профессионального роста исследователей, в том числе молодежи. 

Активизация научно-инновационной деятельности и более активное привлечение 

финансовых ресурсов предприятий для развития научных исследований (23,4%), повышение 

уровня финансирования научных программ за счет средств госбюджета (27,6%), 

существенное повышение уровня государственной поддержки перспективных 

исследователей и научных коллективов на основе конкурсного отбора (16,1%) будет 
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способствовать созданию условий для снижения миграционной активности молодых 

исследователей, по мнению аспирантов. 

Также важным моментом является расширение доступа к современной научной 

информации (9,6%). 

Аспиранты, представляющие общественные и гуманитарные науки и 

сельскохозяйственные науки, придают большее значение изменению отношению общества к 

науке, повышению престижа научной деятельности, по сравнению с остальными 

аспирантами. 

В то же время аспиранты, изучающие технические и естественные науки, в 

значительно большей степени ратуют за повышение уровня материально-технического 

обеспечения научных исследований. 

Аспиранты-гуманитарии чаще остальных указывают на необходимость расширения 

доступа к современной научной информации. 

Таким образом, для предотвращения внешней научной миграции необходимо 

создание благоприятных социально-экономических и профессиональных условий для 

реализации и развития творческого потенциала аспирантов, что будет способствовать 

удержанию и закреплению молодых исследователей в нашей стране. 
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СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ КАК МЕХАНИЗМ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

Современные тенденции мирового рынка характеризуются возрастающей 

интернационализацией, наличием мощного потенциала НИОКР и технологической 

компетентности лидеров, ускорением темпов инноваций и усиления их роли в конкурентной 

борьбе открытых экономик. В связи с этим вопросы инновационного развития становятся 

приоритетными для национальных экономик, позволяющие решить проблему 

неэквивалентного экономического обмена [1], приводящего к неспособности привлечь в 

национальную экономику иностранные инвестиции, занять прочную позицию на мировом 

рынке наукоемкой продукции. Для достижения устойчивого роста национальной экономики 

необходимым условием является ее сбалансированность и целостность, что в свою очередь, 

усиливает значение регионального аспекта.  

Прогресс, который обеспечивается инновацией на общенациональном уровне, не 

всегда играет ту же роль в регионе [1]. Значимость инноваций в регионе, с одной стороны, 

определяется не столько техническим совершенством идей или радикальным характером 

изменений, сколько способностью инновации быть приспособленной для решения 

специфических задач территории [1], соответственно, их эффективность в разных регионах 

при прочих равных условиях будет различна. 

Важное место в инновационном развитии принадлежит ресурсной компоненте, 

которая в совокупности с институциональными факторами составляет инновационный 

потенциал экономики региона. В условиях недостаточной ресурсной обеспеченности для 

построения экономики знаний, что характерно для регионов Беларуси, актуализируется 
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деятельность по привлечению ресурсов из-за рубежа. Под иностранными инновационными 

ресурсами понимаются экономические ресурсы, привлекаемые в страну, регион или 

субъектом хозяйствования из-за рубежа с целью осуществления комплекса научно-

технических, технологических, финансовых, организационных, коммерческих мероприятий, 

в совокупности приводящих к инновациям в любой области применения. 

На наш взгляд, особую роль в данном процессе должны играть такие 

институциональные образования, как свободные экономические зоны (СЭЗ), в особенности 

для периферийных регионов. СЭЗ согласно закону Республики Беларусь от 7 декабря 1998 

года «О свободных экономических зонах» представляет собой часть территории Республики 

Беларусь с точно определенными границами и специальным правовым режимом, 

устанавливающим более благоприятные, чем обычные, условия осуществления 

предпринимательской и иной хозяйственной деятельности. Государством уделяется 

значительное внимание совершенствованию правового обеспечения функционирования СЭЗ, 

что говорит о том, что они рассматриваются как важнейшее направление инвестиционной 

политики РБ. Сегодня в Беларуси функционирует шесть зон, для которых основная цель 

состоит в содействии социально-экономическому развитию РБ и соответствующих регионов 

за счет привлечения инвестиций, новых технологий, развития транспортной 

инфраструктуры, социокультурной сферы. Кроме того, каждая из зон имеет специфические, 

для нее характерные цели [2]:  

 СЭЗ «Гомель-Ратон» – использование в производственной деятельности нетрадиционных 

ресурсов и источников энергии;  

 СЭЗ «Минск» – повышение загрузки Национального аэропорта Минск и дальнейшее 

развитие воздушного сообщения;  

 СЭЗ «Витебск» и «Могилев» – развитие и обеспечение эффективного использования 

имеющейся инженерной и транспортной инфраструктуры; 

 СЭЗ «Гродноинвест» и «Брест» – внедрение в экономике региона передовых ресурсо- и 

энергосберегающих технологий. 

Как и основная для всех, так и специфические цели создания СЭЗ в регионах РБ 

соответствуют современным мировым тенденциям их развития, заключающиеся в их 

использовании не только для стимулирования экспорта, но и как механизма, 

содействующего инновационному развитию, за счет трансформации технологических 

способов производства и выпуска высокотехнологичной продукции. При этом процедурой 

регистрации субъекта хозяйствования в качестве резидента СЭЗ ни в одном из этапов, в том 

числе и в рамках разрабатываемого инвестиционного проекта, не заложены данные целевые 

ориентиры.  

Согласно постановлению Совета Министров №8 от 8 января 2015 года критериями 

оценки эффективности деятельности резидентов СЭЗ являются: привлечение инвестиций в 

сроки и размерах, предусмотренных в бизнес-планах инвестиционных проектов; 

осуществление производственной деятельности в соответствии со сроками, определенными в 

бизнес-планах инвестпроектов; создание рабочих мест в количестве, определенном в бизнес-

планах инвестиционных проектов, а также реализация не менее 50% от общего объема 

реализуемых товаров (работ, услуг) в соответствии с установленными условиями [3]. Как 

видно, действующие критерии оценки резидентов СЭЗ также не предусматривают 

обязательную их инновационную направленность, что, на наш взгляд, должно иметь 

соответствующее влияние на характер их деятельности.  

Оценка функционирования СЭЗ осуществлялась на основе статистических данных [4] 

о СЭЗ «Брест». СЭЗ «Брест», созданная в 1996 году, позиционирует себя как одну из самых 

привлекательных инвестиционных площадок Республики Беларусь, характеризующейся 

уникальным географическим положением, наличием специального правового режима, 

предоставлением налоговых, таможенных и административных льгот, что создает 

благоприятные условия для осуществления здесь производственно-хозяйственной 
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деятельности. Также СЭЗ акцентирует внимание на свою ориентированность по созданию 

высокотехнологичных производств.  

С 2011 по 2014 гг. для СЭЗ «Брест» имело место снижение удельного веса 

зарегистрированных резидентов СЭЗ в общем объеме резидентов по республике, 

обусловленное снижением их количества (с 95 до 78 за рассматриваемый период). При этом 

представляется важным отметить 2011 г., для которого характерен скачок регистрации 

субъектов хозяйствования в качестве резидентов СЭЗ, обусловленный вводимыми с 

1.01.2012 г. изменениями в перечень и порядок предоставления льгот предприятиям-

резидентам в связи с вступлением Беларуси в Единое Экономическое Пространство (ЕЭП) и, 

соответственно, унификацией законодательства, связанного с движением капитала, услуг и 

рабочей силы. Предприятия, которые успевали зарегистрироваться до начала 2012 года, 

получали льготы на территории ЕЭП или, другими словами, серьезные конкурентные 

преимущества наряду с нерезидентами. 

Удельный вес выручки, полученной за счет реализации товаров, работ и услуг за 

пределы Республики Беларусь, за последние 3 года вырос с 49,1% до 53,9%. При этом 2014 г. 

в целом оказался убыточным, в связи с негативными тенденциями на основных рынках 

сбыта, где значительная роль отводилась рынку России, ростом цен на импортное сырье и 

невозможностью его компенсировать в сложившихся условиях. Это, в свою очередь, стало 

причиной сокращения численности персонала (на 1,2%). Из 75 действующих резидентов СЭЗ 

34 являются убыточными, что составляет 45,3%. 

Структура экспорта преимущественно представлена продукцией пищевой, легкой и 

деревообрабатывающей промышленностей, то есть по-настоящему высокотехнологичные 

производства в СЭЗ отсутствуют.  

Из действующих субъектов хозяйствования, функционирующих на территории СЭЗ, 

33 занимаются производством промышленной продукции, из которых 54,5% являются 

иностранными или совместными. В 2014 г. удельный вес в объеме отгруженной продукции в 

целом по области составляет 20%, когда как удельный вес в объеме отгруженной 

инновационной продукции – 11,4%. Удельный же вес инновационной в общем объеме 

отгруженной продукции по СЭЗ составляет всего 1,1% против 1,9% в целом по области. При 

этом важным является тот факт, что инновационная продукция реализовывалась 

преимущественно отечественными производителями. Представленный анализ деятельности 

СЭЗ «Брест» свидетельствуют о невыполнении поставленных перед СЭЗ целей по части 

содействия инновационному развитию и их рассогласованности с существующими 

условиями регистрации и критериями оценки резидентства. 

Подводя итог, можно сказать, что международное движение капитала и новых 

технологий формирует предпосылки для создания эффективных форм хозяйствования и 

активного участия во внешнеэкономической деятельности. Существующая неравномерность 

в социально-экономическом развитии на национальном и региональном уровнях побуждают 

страны разрабатывать и применять новые механизмы привлечения иностранных ресурсов 

для стимулирования инновационноориентированного развития экономики. В качестве 

одного из таких средств могут выступать СЭЗ. СЭЗ позволяют преодолеть национальную 

ограниченность на локальном уровне и способны вызвать синергетический эффект за счет 

различных способов комбинирования внутренних и привлеченных ресурсов. При этом 

достижимость поставленных целей, преследуемых в рамках функционирования СЭЗ, 

находится в прямой зависимости от сформулированных правил, условий и соответствующих 

критериев оценки резидентства. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ПРИРОДООХРАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Обострение экологической ситуации во многих регионах, возрастание антропогенных 

нагрузок на природную среду, нерациональное природопользование предъявляют перед 

современной экономической наукой и практикой принятия управленческих решений в сфере 

охраны окружающей среды требования формирования принципиально новых концепций 

эколого-экономического развития [1]. Возникла необходимость перехода к такому 

цивилизационному развитию, которое не разрушает своей природной основы, гарантируя 

обществу возможность выживания и дальнейшего управляемого и устойчивого развития [2]. 

Устойчивое развитие – это такое развитие, при котором воздействия на окружающую 

среду остаются в пределах хозяйственной емкости биосферы, так что не разрушается 

природная основа для воспроизводства жизни человека [3]. 

Организация экологодопустимой хозяйственной деятельности, не выходящей за 

пределы несущей емкости экосистем, – одно из центральных направлений становления 

устойчивого общества. Природно-ресурсный потенциал региона с этой точки зрения должен 

рассматриваться уже не только как поставщик ресурсов, а как фундамент жизни, сохранение 

которого должно стать обязательным условием функционирования социально-

экономической системы.  

Идеи устойчивого развития отвечают объективному требованию времени и могут 

решающим образом повлиять на будущее Беларуси, сыграть важную роль в определении 

государственных приоритетов, стратегии социально-экономического развития и перспектив 

дальнейшего реформирования страны. 

Согласно Национальной стратегии устойчивого развития 2030 планируется развитие 

системы особо охраняемых природных территорий в соответствии со Схемой рационального 

размещения особо охраняемых природных территорий республиканского значения и 

региональными Схемами рационального размещения особо охраняемых природных 

территорий местного значения с достижением площади таких территорий не менее 8,3 % от 

территории страны в 2020 г. (по сравнению с 7,8 % в 2014). Ну а в долгосрочной перспективе 

на период после 2020 г. планируется оптимизация системы особо охраняемых природных 

территорий и поддержание площади таких территорий на уровне не менее 8,3 % от 

территории страны [4].  

Исследование устойчивого развития основывается на анализе и прогнозировании 

характеристик различных систем на определенный период времени. Можно выделить четыре 

критерия устойчивого развития на длительную перспективу. Данный подход основывается 

на классификации природных ресурсов и динамике их воспроизводства: 

 Количество возобновимых природных ресурсов или их возможность продуцировать 

биомассу должна не уменьшаться в течение времени, т.е. должен быть обеспечен по 

крайней мере режим простого воспроизводства; 
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 Максимально возможное замедление темпов исчерпания запасов невозобновимых 

природных ресурсов с перспективой в будущем их замены на другие нелимитированные 

виды ресурсов; 

 Возможность минимизации отходов на основе внедрения малоотходных, 

ресурсосберегающих технологий; 

 Загрязнение окружающей среды (как суммарное, так и по видам) в перспективе не должно 

превышать его современный уровень. Возможность минимизации загрязнения до 

социально и экономически приемлемого уровня.  

Эти критерии должны быть учтены в процессе разработки концепции устойчивого 

развития. Их учет позволит сохранить окружающую среду для следующих поколений и не 

ухудшит экологические условия проживания.[5] 

Важным направлением в разработке концепций развития должно стать рассмотрение 

целостных социо-эколого-экономических систем. Состояние системы, элементов и связей 

между ними определяет ряд ее будущих состояний. Устойчивость социо-эколого-

экономической системы, зависит от достижения баланса интересов всех уровней в 

следующих случаях:  

1. Достижение равновесие в динамике с учетом экономической эффективности и 

экологической безопасности.  

2. Сокращение разрыва в уровне экономического развития различных стран мира.  

3. Баланс ограничений, потребностей и интересов настоящего и будущего поколений 

[6].  

Таким образом, с позиций эколого-экономических характеристик, устойчивое 

развитие предполагает обеспечение возможно длительных колебаний эколого-

экономической активности на основании согласования экономических потребностей и 

интересов в процессе взаимодействия общественного производства с природой, достижения 

баланса между ними за счет проведения соответствующей государственной политики с 

целью улучшения уровня и качества жизни населения. 

Не следует забывать, что природоохранные территории выступают в качестве объекта 

хозяйствования и фактора развития, т.е. выступают в качестве природного капитала, 

способного приносить в экономику страны природную ренту. Поэтому важно производить 

социально-экономическую оценку природных ресурсов, вовлекаемых в хозяйственный 

оборот, и ее отражение в составе национального богатства страны. Следует отметить, что 

экономическая оценка природных ресурсов – категория историческая. Ее историчность 

обусловлена изменениями уровня развития производительных сил, совершенствованием 

техники и технологий, вследствие чего производительность труда, а следовательно, и эффект 

от эксплуатации того же ресурса будут меняться со временем. Это, однако, не отрицает 

важности разработки для каждого конкретного этапа развития народного хозяйства системы 

экономических оценок природных ресурсов [7]. 

На современном этапе экономическая оценка может реально выполнять учетную и 

стимулирующую роль. Так, с ее помощью можно сравнить ценность различных природных 

ресурсов и на основе этого установить последовательность их вовлечения в хозяйственный 

оборот. Экономическая оценка позволяет рассчитать природно-ресурсный потенциал 

регионов любого ранга, что важно для сопоставления ресурсообеспеченности отдельных 

районов и прогнозирования их экономического развития. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕРЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

В современных условиях развитие национальной экономики связано с переходом на 

инновационный путь. Одним из важнейших средств решения этой задачи является интеграция 

инноваций, инвестиций и производства с целью формирования эффективной национальной 

инновационной системы. Большое внимание исследователей разных стран относится к проблеме 

инновационного развития национальных экономик. Данный факт обусловлен тем, что именно 

инновации являются источником устойчивого экономического роста не только для отдельного 

государства, но и способствуют экономическому развитию в глобальном масштабе. 

Вопросы инновационного развития являются ключевыми для большинства индустриально 

развитых стран мира, поскольку в условиях глобализации и выхода экономики на 

постиндустриальный уровень развития инновации превращаются в важнейший фактор 

конкурентоспособности.  

Целью данной работы является анализ существующей системы показателей в европейской 

практике и белорусской статистике, а также выявления и применение лучшего опыта 

инновационной политики. 

Использование единых показателей статистики инноваций позволяет странам Европы 

определять лидеров и аутсайдеров инновационного развития, проводить оценку инновационной 

деятельности в сравнении с основными конкурентами, выявлять и использовать лучший опыт 

инновационной политики.  

Начиная со второй половины XX в., вопросу формирования системы показателей для оценки 

инновационной экономики стало уделяться более пристальное внимание. В мировой практике для 

инновационного анализа используется три группы индикаторов: данные по НИОКР, данные о 

патентных заявках, библиографические данные (сведения о научных публикациях и цитировании). 

Однако большинство исследований концентрируются на первых двух группах, поскольку 

библиографический анализ относится главным образом к динамике науки, нежели инноваций. 

Большинство исследований эффективности вложений в НИОКР концентрируются на взаимосвязи 

между затратами на инновации («входом»), такими как расходы на НИОКР или на человеческий 

капитал, и явными результатами («выходом») – патентами [1]. 

http://www.economy.gov.by/nfiles/001708_636056_NSUR2030.pdf
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Инициатором создания системы показателей науки, технологий и инноваций явилась Группа 

национальных экспертов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В 

зарубежной науке и практике самым распространенным является определение инноваций и 

инновационного потенциала на основе изданного ОЭСР «Руководства Осло». Первым в серии 

руководств появилось «Руководство Фраскати», охватывающее исследования и разработки, затем 

«Руководство Канберры», в рамках которого акцентируется внимание на развитии человеческих 

ресурсов в науке и технологиях. 

«Руководство Осло» содержит рекомендации для сбора и интерпретации сведений об 

инновациях в международно-сопоставимом виде и служит для анализа инновационных процессов в 

странах-членах ОЭСР. 

Безусловно, что для прямого сопоставления данных между ЕС и Беларусью формирование 

системы показателей для оценки инновационной деятельности в нашей стране должно опираться на 

опыт ОЭСР и Евростата. Экспертами ОЭСР разработана система из 200 индикаторов «экономики, 

основанной на знаниях», которая позволяет определить динамику реализации национальных 

инновационных стратегий, а также основные тенденции развития в научной, технологической и 

промышленной областях как в странах ОЭСР, так и в странах, не являющихся ее членами. 

В Европейском союзе разработано Европейское инновационное табло (Innovation Union 

Scoreboard, IUS), которое служит инструментом для сравнения инновационных достижений стран 

ЕС с целью дальнейшей корректировки инновационной стратегии. Использование единых 

показателей статистики инноваций позволяет странам ЕС проводить оценку инновационной 

деятельности в сравнении с основными конкурентами, выявлять и использовать лучший опыт 

инновационной политики. Для составления ежегодного Инновационного табло используют как 

регулярные статистические данные (Community Innovation Survey), так и выборочные обследования – 

(Innobarometer). Innobarometer дополняет результаты EIS, анализирует отдельные аспекты 

инноваций посредством опроса 3500 случайным образом отобранных компаний ЕС. 

Европейское инновационное табло 2014 – тринадцатое издание, следует методологии 

предыдущих изданий и содержит 25 индикаторов в рамках трех групп по восьми направлениям. 

Индикаторы Европейского инновационного табло (2014) 

1. Система обеспечения (Enablers) 

1.1 Человеческие ресурсы (Human resources), 3 индикатора; 

1.2 Открытость, совершенство системы исследований (Open, excellent research system), 3 

индикатора; 

1.3 Финансирование и поддержка (Finance and support), 2 индикатора. 

2. Деятельность компаний (Firm activities) 

2.1 Инвестиции фирм (Firm investments), 2 индикатора; 

2.2 Взаимосвязи и предпринимательство (Linkages & entrepreneurship), 3 индикатора; 

2.3 Интеллектуальные активы (Intellectual assets), 4 индикатора; 

3. Результаты (Outputs) 

3.1 Новаторы (Innovators), 3 индикатора; 

3.2 Экономический эффект (Economic effects), 5 индикаторов [2]. 

В государственной статистической отчетности Республики Беларусь статистика науки и 

инноваций представлена формами 1-нт (науки) и 1-нт (инновации). Характеристика степени 

инновационного развития страны и реализации программных мероприятий ведется по следующим 

направлениям: 

1. Показатели деятельности организаций, выполнявших научные исследования и разработки: 

 число организаций, выполнявших научные исследования и разработки; 

 списочная численность работников, выполнявших научные исследования и разработки; 

 внутренние затраты на научные исследования и разработки; 

 объем выполненных научно-технических работ; 

2. Показатели инновационной деятельности организаций промышленности: 

 число организаций, осуществлявших технологические инновации; 
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 удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в общем числе 

организаций; 

 затраты на технологические инновации; 

 объем отгруженной продукции (работ, услуг) собственного производства в фактических 

отпускных ценах за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки [3]. 

Аналитическое отражение данные показатели находят в ежегодном докладе 

Государственного комитета по науке и технологиям и Национальной академии наук «О состоянии 

и перспективах развития науки».  

Сопоставление показателей инновационного развития Беларуси и стран Европейского 

Союза возможно лишь по отдельным индикаторам: 

1. В рамках группы «Система обеспечения (Enablers)» по направлениям «человеческие 

ресурсы» и «финансы и государственная поддержка»; 

2. В рамках группы «Деятельность компаний (Firm activities)» по направлениям 

«инвестиции предприятия» и «сотрудничество и предпринимательство»; 

3. В рамках группы «Результаты (Outputs)» по направлениям «инновационно-активные 

организации» и «экономические эффекты». 

Отметим, что существенное расширение данного круга показателей позволит напрямую 

сопоставлять количественные характеристики стран ЕС и Беларуси, послужит ее более полному 

включению в интеграционные процессы, формированию устойчивого позитивного имиджа 

страны.  

Дальнейшие шаги по развитию международного научно-технического сотрудничества 

должны предполагать гармонизацию показателей и понятийно-категориального аппарата в рамках 

интеграционных объединений на постсоветском пространстве. В данном контексте важно 

уточнить содержание нормативных правовых актов, в том числе модельных законов в сфере науки 

и инноваций, принятых Межпарламентской Ассамблеей государств – участников Содружества 

Независимых Государств, а также определить взаимную увязку приоритетов инновационной 

политики стран СНГ. 

Национальная статистика должна формироваться, развиваться и совершенствоваться в 

тесной координации с деятельностью ведущих международных организаций. Необходимо 

постоянно участвовать в международном диалоге, касающемся вопросов измерения и анализа 

инновационной деятельности для совершенствования существующих показателей и 

международного сопоставления. 

Развитие международного научно-технического сотрудничества позволит выявить слабые 

стороны существующей модели инновационного развития, повысить инновационную активность 

отечественных предприятий, а также укрепить их конкурентоспособность на мировом рынке. 

 

Список использованных источников  

1. Показатели измерения и особенности развития инновационной экономики. 

[Электронный ресурс] // Электронная библиотека БГУ. – Режим доступа: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/5136. – Дата доступа: 01.03.2015. 

2. European Commission, Innovation Union Scoreboard 2014 [Electronic resource] // Innovation 

Union. – Mode of access: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf. – 

Date of access: 13.03.2015. 

3. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://belstat.gov.by. – Дата доступа: 15.03.2015. 

4. Об инновационной деятельности, модельный закон: Постановление Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников СНГ, 16 ноября 2006 г., № 27-16 // Электронный фонд правовой 

и нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – Минск, 2015. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/902050947. – Дата доступа: 23.03.2015. 

5. О научной и научно-технической деятельности, модельный закон: Постановление 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, 25 ноября 2008 г. № 31-15// 



564 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – 

Минск, 2015. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/902157692. – Дата доступа: 23.03.2015. 

 

 

Долгопалец Наталия Сергеевна, 
аспирант, УО «Белорусский государственный университет»  

(г. Минск, Республика Беларусь) 

 

ИННОВАЦИИ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Существующий на сегодняшний день подход к оценке эффективности банков все 

меньше удовлетворяет растущие потребности менеджмента и акционеров, поскольку 

базируется в основном на финансовых индикаторах. В то же время на стоимость банковского 

бизнеса существенное влияние оказывают нематериальные активы (известный бренд, знания 

и опыт ключевых сотрудников), отношения с клиентами и партнерами, использование 

передовых технологий, связей с правительственными организациями, социальная 

ответственность бизнеса и т.д. Другая важная проблема, требующая решения, состоит в 

сложности осуществления контроля за выполнением стратегических задач.  

Для их решения предлагается сформировать систему ключевых показателей 

эффективности. Ее построение помогает руководителям сфокусироваться на главных, 

приоритетных в данном периоде направлениях деятельности.  

В практике западных компаний применение ключевых показателей эффективности 

(KPI – key performance indicators) давно стало привычной реальностью. KPI – это показатели, 

по которым оцениваются результативность и эффективность действий персонала, процессов 

и функций управления компанией, эффективность конкретной производственной, 

технологической и другой деятельности [4]. Понимание целесообразности разработки KPI 

связано с уровнем банковского менеджмента в целом, а также с необходимостью перехода от 

интуитивной оценки деятельности к более точным процессам, к показателям, которые были 

бы понятны всем менеджерам.  

Обобщение опыта реализации пилотных проектов создания KPI и BSC (система 

сбалансированных показателей) [3] позволило выделить следующие составляющие 

алгоритма формирования KPI в банке:  

 разработка функционала; разработка показателей; мониторинг процессов; 

поиск/установка стандартов, нормативов, приемлемых значений; разработка методик 

измерения и расчета показателей; мониторинг показателей.  

Формирование системы KPI поможет банковским менеджерам в решении следующих 

задач: 

 Делегирование ответственности и осуществление контроля по ключевым параметрам 

деятельности кредитной организации. 

 Проведение эффективного бюджетирования. 

 Улучшение качества персонала банка. 

 Переход от реагирования на проблемы к планомерному прогнозированию и установке 

целевых ориентиров. 

 Расстановка приоритетов в деятельности кредитной организации и деятельности ее 

персонала.  

Польза системы KPI для руководства банка очевидна: она позволяет устанавливать 

приоритетные задачи, транслируя их по всей вертикали управления – от топ-менеджеров до 

рядовых сотрудников; дает возможность мотивации сотрудников на решение поставленных 

задач; помогает своевременно диагностировать «узкие места» в работе банка.  

Можно выделить следующие принципы построения системы KPI:  
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1) сфокусированность на приоритетах банка, при этом показатели планируются с 

учетом ключевых бизнес-процессов и перспективных стратегических задач; 

2) комплексность показателей, они учитывают весь функционал банка, отраженный в 

положениях о подразделениях, и охватывают проблемные зоны каждой функции и 

подразделения; 

3) динамизм системы, т.е. состав показателей, их весовые коэффициенты, 

нормативные значения и статус во времени меняются в зависимости от приоритетов бизнеса.  

При формировании системы KPI всю совокупность локальных показателей следует 

разделить на две составляющие: анализ эффективности стратегического менеджмента и 

анализ финансового менеджмента банка. Это позволяет сопоставить влияние разных по 

своему содержанию факторов, объективно оценить сложившуюся ситуацию в 

анализируемом банке и отследить связи с внешними факторами. 

При этом в составе показателей, анализирующих эффективность стратегического 

менеджмента, следует выделить следующие группы, определяющие: 

 положение банка на рынке и регулирование отрасли; 

 банковскую клиентуру;  

 организационную структуру банка; 

 стратегию и тактику развития банка. 

В составе показателей, оценивающих эффективность финансового менеджмента: 

1) критерии достаточности капитала банка; 

2) показатели доходности банка; 

3) коэффициенты ликвидности и эффективности использования ресурсов; 

4) критерии диверсификации и гибкости финансовой деятельности. 

Так, положение банка на рынке определяется стабильностью окружающей его 

экономической среды по следующим направлениям: оценка текущего состояния банковской 

системы; взаимоотношения исследуемого банка с Национальным банком; анализ 

требований, предъявляемых регулирующими организациями к банковским институтам; 

анализ финансовой устойчивости корпоративного сектора и возможных направлений его 

развития; оценка структуры доходов/расходов населения; маркетинговый анализ 

деятельности банка с точки зрения ассортимента предлагаемых услуг и тарифной политики; 

определение степени зависимости банка от отдельных операций и рынков, возможность 

выхода на новые рынки; оценка степени участия банка в финансово-промышленных 

группах; отраслевая направленность бизнеса. Благодаря вышеуказанному анализу, 

выявляется общее текущее состояние отрасли и банковской системы в целом, а также 

положение, которое занимает исследуемый банк.  

При анализе банковской клиентуры основное внимание уделяется ее качеству: 

проводится анализ доли корпоративных клиентов, частных лиц, органов власти; оценивается 

диверсификация клиентуры в структуре пассивов; осуществляется детальное исследование 

корпоративных клиентов и анализ степени зависимости банка от узкого круга клиентов, а 

также от бюджетных средств. 

В организационной структуре банка должны присутствовать подразделения, отвечающие 

его целям и функциональному назначению и определяющие основные логические 

взаимоотношения уровней управления и функциональных областей, сферы ответственности и 

подотчетности. При анализе эффективности построения банковской организационной структуры 

оцениваются: организационное построение банка; система органов управления; наличие в банке 

различных комитетов; эффективность работы всех структурных подразделений банка; 

соответствие банковских IT-технологий требованиям времени; учетная политика банка. 

При исследовании стратегии и тактики развития банка анализу подвергается 

стратегическое планирование банка – определение перспективных финансовых задач и 

разработка программы эффективных действий, нацеленных на выполнение этих задач. При 

анализе развития банка рассматриваются цели и задачи, изучаются пути и методы их 
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реализации. При оценке стратегии развития банка анализируются следующие факторы: 

наличие у банка обоснованной концепции развития; соотношение темпов внутреннего и 

внешнего роста банка; стратегия банка в области хеджирования рисков; маркетинговая 

стратегия по продвижению банковских услуг на рынок. 

В итоге, по результатам оценки эффективности банковского менеджмента с 

использованием системы KPI формируется совокупный индекс эффективности банковского 

менеджмента. При его расчете каждый показатель, входящий в блоки анализа 

эффективности стратегического менеджмента и финансового менеджмента банка, 

необходимо оценить по 5-балльной шкале, представленной в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Критерии балльной оценки эффективности банковского менеджмента  

с применением системы KPI 

Балльная 

оценка 

Показатели эффективности 

стратегического менеджмента 

Показатели эффективности 

финансового менеджмента 

5 

Высокий уровень организации 

деятельности кредитной 

организации 

Высокое значение показателя 

4 

Работа ведется по всем 

направлениям банковского бизнеса, 

но недостаточно эффективно 

Кредитная организация выполняет 

минимальное пороговое значение 

индикатора 

3 
Низкий уровень организации 

банковской деятельности 

Значение показателя ниже 

установленного порогового уровня, 

но отклонение минимально 

2 
Направление находится в стадии 

разработки 
Низкое значение показателя 

1 
Работа по данному направлению не 

ведется 
Критический уровень показателя 

Источник: собственная разработка.  

 

Далее полученное суммарное количество баллов делится на максимально возможное 

(в данном случае максимум равен 240 баллам). Проведенная экспертным путем оценка 

позволяет распределить кредитные организации по уровню индекса эффективности 

банковского менеджмента (Iэбм) на следующие группы: 

 0,2 ≤ 𝐼эбм ≤ 0,6 – кредитные организации с низким уровнем эффективности банковского 

менеджмента; 

 0,6 ≤ 𝐼эбм ≤ 0,8  – кредитные организации со средним уровнем эффективности 

банковского менеджмента; 

 0,8 ≤ 𝐼эбм ≤ 1 – кредитные организации с высоким уровнем эффективности банковского 

менеджмента. 

Резюмируя, можно отметить, что интеграция системы KPI в банковский менеджмент 

позволяет повысить эффективность и конкурентоспособность кредитной организации, 

поскольку предоставляет возможность руководству банка выявить наиболее проблемные 

области деятельности и принять своевременные и обоснованные управленческие решения. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ В СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЯХ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

Современные инновационные процессы носят нелинейный характер, основываются на 

интерактивном обучении (interactive learning) [1], а сами инновации определяются 

кумулятивностью и имеют не только техническую, но и социальную составляющую [2, р. 

1113]. Таким образом, сформирована техно-социо-экономическая парадигма 

инновационного развития [2, р. 1111], предполагающая, что инновации основываются не 

просто на создании знаний (модель «двойной спирали» (Double Helix): правительство – 

производство [3]), проведении научных исследований (модель «тройной спирали» (Triple 

Helix): университеты – производство – правительство [3]), но и на постоянном 

взаимодействии в рамках национальных инновационных систем. Внутрифирменное 

сотрудничество, взаимосвязь исследовательских организаций, правительства и предприятий, 

а также институциональная среда, в которой имеют место данные отношения – важнейшие 

составляющие как микро-, мезо-, макро-, так и международного уровней современного 

инновационного развития, основанного на интерактивном обучении.  

В настоящее время разработаны усложненные типы модели «тройной спирали» – 

инновационные парадигмы «четверной спирали» (Quadruple Helix) [4] и «пятикратной 

спирали» (Quintuple Helix) [5]. Добавление четвертого элемента к «тройной спирали» – 

культурной, информационной среды и гражданского общества – привело к тому, что модель 

«четверной спирали» охватывает интерактивные сетевые взаимодействия на уровне всей 

национальной инновационной системы, а не только между тремя ведущими 

институциональными секторами (университетами и научными учреждениями, 

производственной сферой и органами государственного управления). Считается, что 

четвертая спираль лучше характеризует современную постиндустриальную экономику, чем 

тройная, так как в XXI в. гражданское общество приобретает критически важную роль в 

создании и распространении новых благ и ценностей [6]. Модель «пятикратной спирали» 

включает в себя также природную среду [5]. Таким образом, социальный капитал 

представляет собой «четвертую спираль» инновационного развития, поэтому оптимальное 

использование данного фактора является важным для современных национальных 

инновационных систем при реализации стратегии устойчивого инновационного развития. 

Отметим, что модель «тройной спирали» формирует экономику знаний, парадигма 

«четверной спирали» – общество знания, а «пятикратной спирали» – объединяет 

экологический аспект со знаниями и инновациями, создавая синергию экономического, 

социального и демократического измерений современного социума [5].  

Сегодня инновационное развитие стран-лидеров строится и на базе открытой модели 

инноваций, в соответствие с которой формой организации инновационных процессов 

являются коллаборационные инновационные сети, или COIN (Collaborative Innovation 

Networks) [7], – самоорганизующиеся группы высокомотивированных индивидов [8, р. 1–2], 

объединенных горизонтальными (общими целями и интересами), а не вертикальными 

(приказами и директивами) связями на основе обмена идеями, информацией, результатами 

деятельности. Социальный капитал выступает элементом, фундирующим инновационную 

систему, ее своеобразным каркасом, составляет связи и обеспечивает взаимодействие между 

субъектами, оказывает конфигурирующее воздействие на различные сферы 

жизнедеятельности современного общества. Большинство европейских стран с малой 
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экономикой, являющихся мировыми инновационными лидерами, активно используют 

данный ресурс, создавая благоприятные условия для наращивания социального потенциала и 

его капитализации. Инновационное развитие – социальный процесс (любой технологической 

инновации всегда предшествует общественно-функциональная инновация), поэтому 

социальный капитал является важнейшим фактором, обеспечивающим как создание 

новшеств, так и воспроизводство других форм капиталов, необходимых для инноваций. 

По нашему мнению, в настоящее время возможно выделить креативный социальный 

капитал [2, р. 1122], характеризующийся оптимальным сочетанием низкого уровня 

закрытого и высокого открытого социального капитала, включающий элементы творческого 

напряжения и содействующий необходимым институциональным изменениям в результате 

инновационного развития. С данной концепцией тесно связана и парадигма 

предпринимательского социального капитала [9, р. 80], дающего возможность обществу в 

целом выступать коллективным предпринимателем для целей создания бизнес-возможностей 

и решения социальных проблем, а также сбалансировать спрос и предложение на инновации. 

Данные разновидности социального капитала наилучшим образом соответствуют 

пониманию инновационной политики не только как научно-технической, но и как 

комбинирующей системный и сетевой подходы на основе интерактивного обучения в рамках 

институциональных структур и инновационной среды. 

Для успешной реализации стратегии инновационного развития Республики Беларусь 

следует учитывать особенности современных инновационных концепций, основанных, в том 

числе, на оптимизации социального капитала: например, должен поддерживаться баланс 

между ростом инновационности экономики, а также увеличением открытого и формального 

социального капитала. Исходя из опыта стран-лидеров инновационного развития, 

необходимо комплексное воздействие на социальный капитал: с одной стороны, реализация 

мероприятий, содействующих качественному росту социального капитала, а, с другой 

стороны, применение таких форм и направлений инновационного развития, которые 

способствуют как более активному использованию и аккумуляции социального капитала, так 

и повышению инновационности экономики, а также абсорбционной способности 

национальной инновационной системы. Таким образом, стратегию оптимизации 

использования социального капитала и повышения его эффективности в инновационном 

развитии Республики Беларусь целесообразно построить из двух взаимосвязанных блоков: 

1) институциональные, организационные, финансовые, социальные и 

экономические механизмы: недопущение социально-экономического неравенства путем 

введения прогрессивной шкалы налогообложения; обеспечение неисключительного доступа 

граждан к социальным благам и ценностям; наделение местных органов власти и управления, 

общественных организаций, а также коллективов большими полномочиями в решении 

локальных социально-экономических проблем, что создаст у населения чувство 

причастности к гражданскому обществу; реализация защиты прав на интеллектуальную 

собственность и пресечение недобросовестного использования интеллектуальных продуктов 

посредниками, к которым обращаются субъекты национальной инновационной системы; 

развитие новой инфраструктуры капитализации и внедрения разработок, основанной на 

сотрудничестве изобретателей, инвесторов, посредников и потребителей; создание института 

инновационного страхования; логистизация инновационных процессов; формирование 

лояльности к неизбежно высоким рискам инновационной деятельности; включение в 

международные цепочки создания стоимости и др.; 

2) современные формы и направления технологического и инновационного 

развития (например, комбинирование стратегий DUI: Doing-Using-Interacting (действие – 

использование – взаимодействие) и STI: Science-Technology-Innovation (наука – технологии – 

инновации), открытые, обратные и инклюзивные инновации, парадигмы Web 2.0, Web 3.0, 

Web 4.0, Web 5.0 в сфере информационно-коммуникационных технологий и др.).  

Результаты инновационных лидеров отражают сбалансированность национальных 

инновационных систем. Для достижения успеха в инновационном развитии экономики 
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необходимо как комплексное совершенствование по всем направлениям, имеющим значение 

для данной сферы, так и постоянный поиск новых инструментов для создания и развития 

конкурентных преимуществ, поскольку отдельные локальные успехи не могут обеспечить 

общий высокий результат. Технологические новшества как таковые не гарантируют в 

современных условиях устойчивое инновационное развитие, в то время как важными 

факторами выступают, в том числе, качественные характеристики социального капитала 

(открытость, гражданская культура, современные типы данного социально-экономического 

феномена: предпринимательский и креативный социальный капитал), так и целый комплекс 

условий (успешные институциональные трансформации, рост и оптимизация использования 

человеческого потенциала), напрямую зависящих от особенностей уже имеющегося 

социального капитала. Специфика социального капитала – возможность его трансформаций 

(как позитивных, т.е. рост и улучшение качества социального капитала, так и негативных, т.е. 

ухудшение качества и уменьшение социального капитала) под воздействием 

инновационного развития в зависимости от степени социально-экономического развития 

государства, исторических и культурных особенностей. Итак, имеет место 

взаимозависимость и взаимообусловленность инновационного развития и социального 

капитала. 
Курс на аккумуляцию и рост позитивных форм социального капитала должен стать 

частью государственной инновационной политики, поскольку инновационное развитие 

предполагает сбалансированное комплексное совершенствование всех аспектов, являющихся 

ключевыми для инноваций (успехи по отдельным направлениям важны, однако они 

нивелируются неудачами в других). При этом для оптимального использования социального 

капитала в инновационном развитии необходима разработка и реализация комплекса 

мероприятий, направленных как собственно на социальный капитал (а именно, 

эпифеноменальные составляющие данного социально-экономического ресурса: нормы, связи, 

доверие, а также институты и организации), инновационные процессы, так и на социально-

экономическое развитие в целом. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

В условиях «новой экономики» происходят существенные изменения 

технологического базиса общественного производства. Интеллектуальный капитал (ИК) 

становится основой богатства и определяет конкурентоспособность экономических систем, 

выступая ключевым ресурсом роста и развития, так как уникальные по своей природе 

факторы нематериального характера обусловливают конкурентные преимущества предпри-

ятий на рынке. В процесс создания, трансформации и использования ИК вовлекаются все 

субъекты рыночных отношений, включая коммерческие предприятия, государственные и 

общественные учреждения и прочие организации. С его помощью экономика страны 

становится более информационноемкой, технологичной и ориентированной на инновации. 

Обобщив различные точки зрения, определим интеллектуальный капитал как 

собирательное понятие, включающее квалифицированную рабочую силу, интеллектуальную 

собственность, информационные ресурсы, локальные сети, отношения с клиентами.  

Как экономическая категория интеллектуальный капитал – это система отношений 

различных экономических субъектов по поводу рационального, устойчивого его 

воспроизводства на основе прогрессивного научно-технологического развития в целях 

производства конкретных товаров, услуг, которые могут стать источником дохода для 

работника и организации (предприятия). 

Отличительные особенности интеллектуального капитала: 

1. В современных условиях определяет главные тенденции экономического роста. 

2. Требует значительных затрат творческой энергии. 

3. По физической сущности – неосязаемый актив. 

4. Уникален. 

5. Может быть накапливаемым в виде организационно-структурного капитала. 

6. Повышается до определенного предела, ограниченного верхней границей активной 

трудовой деятельности, а затем снижается. 

7. Характеризуется низкой степенью ликвидности. 

8. Сложен в управлении. 

9. Неоднозначен в оценке. 

10. Может использоваться одновременно несколькими хозяйствующими субъектами. 

11. Частично подвержен моральному износу вследствие быстрого устаревания знаний. 

12.Процессами формирования, развития, аккумулирования и использования можно 

управлять [5]. 

Структура интеллектуального капитала включает человеческий, организационный, 

потребительский (или клиентский) капитал. 

Человеческий капитал – это квалификация, знания, творческие способности, 

профессиональные навыки и другие качества, определяющие способность работников 

создавать и производить продукцию, соответствовать требованиям высокотехнологичных 

наукоёмких производств. При этом следует иметь в виду, что в конкретном производстве 

важны не общие интеллектуальные, а профессиональные знания, без которых невозможно ни 

само производство, ни создание его ключевого фактора – интеллектуального капитала. 
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Человеческий капитал – это не только работники, обладающие необходимыми 

знаниями, квалификацией и умениями, но и создаваемые их трудом интеллектуальные 

ценности, интеллектуальная собственность, неотделимые от конкретного человека. 

Организационный капитал – это технологии, системы управления, техническое и 

программное обеспечение, базы данных, патенты, торговые марки, организационные формы 

и структуры, обеспечивающие эффективность функционирования организации 

(предприятия) и её способность отвечать требованиям рынка. Организационный капитал 

находится в собственности предприятия и может быть объектом купли-продажи. Его можно 

подразделить на инновационный (патенты, лицензионные соглашения, торговые марки) и 

процессный (технологии, техническое и программное обеспечение, информационные 

системы и т.д.). 

Потребительский (клиентский) капитал – это система связей и отношений с 

потребителями (клиентами), что обеспечивает возможность продуктивного, 

удовлетворяющего их потребности общения и взаимодействия с персоналом организации. 

Он часто понимается как «капитал отношений». Включает контракты, договора, соглашения, 

портфель заказов, отношения с потребителями, репутацию, бренд, каналы распределения. 

Составной частью потребительского капитала является маркетинговая стратегия 

предприятия. 

Интеллектуальный капитал выступает как создатель прибыли промышленного 

предприятия. Добавляя ценность организации, он влияет на будущие доходы и на создание 

конкурентных преимуществ предприятия на рынке. 

Исходя из этого, одним из основных направлений развития предприятия является 

создание эффективной системы менеджмента интеллектуального капитала. 

В качестве направлений менеджмента интеллектуального капитала можно выделить: 

аудит, защиту прав на объекты интеллектуальной собственности, управление и контроль. 

Прежде всего, предприятие должно выделить из состава своих ресурсов 

интеллектуальные, что осуществляется путем инвентаризации. Затем все эти ресурсы 

подвергаются оценке. 

На сегодняшний день известно большое количество способов измерения 

интеллектуального капитала организации. Практически каждое предприятие, занимающееся 

этим вопросом в частном порядке, выдвигает свой способ или усовершенствует 

существующий.  

В функции управления интеллектуальным капиталом в организации входит также и 

его защита. Интеллектуальный капитал – это, прежде всего, уникальные конкурентные 

преимущества, которые, к сожалению, из-за определенных свойств могут перетекать к 

компаниям-соперникам на рынке. Поэтому необходимо разрабатывать определенные меры 

по охране интеллектуального капитала, причем делать это самостоятельно, так как 

законодательством на сегодняшний момент охраняются только объекты интеллектуальной 

собственности. 

Третья ступень менеджмента интеллектуального капитала - управление и контроль – 

должна включать такие этапы как: анализ, планирование, организация, стимулирование, 

увеличение/сокращение, контроль функционирования. 

Представленный выше процесс в обобщенном виде можно охарактеризовать как 

управление по этапам. Помимо этого, организация должна координировать его с процессом 

управления интеллектуальным капиталом по целям. Данный вид управления преследует 

выделение целей, к которым необходимо стремиться, чтобы осуществлять наиболее 

эффективное управление интеллектуальным капиталом. К таким целям относятся:  

 сохранение и максимальное использование знаний и творческого потенциала персонала 

организации;  

 создание максимально эффективной системы управления людьми и производством; 

 создание внутрикорпоративной культурной среды; 
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 создание благоприятной эмоционально-психологической среды в организации; 

 повышение эффективности производства путем внедрения инноваций и ноу-хау; 

 максимизация эффективности рыночных активов;  

 создание системы эффективного информационного обеспечения деятельности 

организации. 

Таким образом, по своей экономической сущности интеллектуальный капитал 

является ресурсом организации, необходимым для производства экономическим субъектом 

продукции или оказания услуг. Добавляя ценность организации, он, тем самым, 

потенциально способствует получению прибыли. Системное исследование процесса 

формирования, аккумулирования и эффективного использования интеллектуального 

капитала в настоящее время приобретает все большую актуальность для промышленных 

предприятий, так как позволяет решить задачу эффективного функционирования и 

повышения конкурентоспособности не только в краткосрочной, но и долгосрочной 

перспективах.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

(ОПЫТ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 

 

Инновационная деятельность в Чешской Республике подчиняется базовым 

принципам, установленным руководящими органами ЕС в области технического развития и 

инноваций. Вступление ЧР в Европейский союз означало среди прочего и присоединение 

страны к Лиссабонскому процессу. Лиссабонская стратегия, провозглашенная Европейским 

Советом весной 2000 г., стремилась превратить Европу в интегрированное, 

конкурентоспособное, динамичное, научно-ориентированное экономическое пространство, 

мирового лидера по производительности. Планировались технологическое перевооружение 

посредством интенсивной исследовательской и инновационной деятельности и рост качества 

человеческих ресурсов. Для перехода к экономике и обществу знаний были поставлены 

задачи разработки политик в областях информационного общества, исследования и 

технического прогресса; ускорения процесса структурных реформ, направленных на 

повышение конкурентоспособности и инноваций; завершения формирования внутреннего 
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рынка. Успешное достижение целей Лиссабонской стратегии увязывалось с решимостью 

стран-участниц проводить свою внутреннюю политику с учетом общеевропейских 

приоритетов. 

Первая Национальная инновационная стратегия ЧР (НИС ЧР 2004) была 

провозглашена 24 марта 2004 г. [1]. Необходимость ее принятия была вызвана 

присоединением страны к Евросоюзу. Жесткие временные рамки повлияли на качество 

разработки, НИС ЧР 2004 больше походила на рамочный документ, чем на полноценную 

стратегию. Планировалось, что недостатки будут учтены и исправлены при выработке 

Национальной инновационной политики. 

Системными проблемами существующей инновационной инфраструктуры ЧР были 

определены: 

1. Недостаточное финансирование научных исследований, разработок и 

инновационной деятельности. Расходы на НИОКР в ЧР в 2003 г. составили: общие – 1,26 % 

ВВП, со стороны государства – 0,57 % ВВП, со стороны предпринимательского сектора – 

0,69 % ВВП. Лиссабонская стратегия установила размер общего финансирования НИОКР к 

2010 г. 3 % ВВП, государственного – 1 % ВВП. 

2. Отсутствие законодательных и политических рамок для инноваций и 

предпринимательской деятельности. 

3. Слабые связи между научно-исследовательским сектором и предпринимательством. 

Лишь 6,2 % малых и средних предприятий участвовало в кооперации и коммуникациях с 

большими предприятиями и научно-исследовательскими организациями. Исследовательские 

учреждения отличались организационной консервативностью, нежеланием наращивать 

коммерциализацию результатов НИОКР, пропагандировать их. Отмечались проблемы 

инновационного консалтинга, создания научно-технических парков и инкубаторов, малых 

объемов предстартового и стартового капитала (около 0,001 % ВВП), отсутствия бизнес-

ангелов и венчурных фондов с участием государства. 

Инновационная активность экономических субъектов ЧР была признана 

неудовлетворительной, что подтвердили: 

 низкая доля инновационно активных фирм (25,9 % от общего количества); 

 малое количество патентных заявок на душу населения (в 13,7 раза меньше, чем в США); 

 низкая доля высокотехнологических фирм; 

 малое количество спин-офф компаний; 

 низкое число предприятий с НИОКР в качестве основной (192 в 2004 г.) и 

вспомогательной (1370) деятельности; 

 слабый спрос на результаты исследований со стороны бизнеса. 

НИС ЧР 2004 предложила следующие меры: 

1. Присвоить областям инноваций, НИОКР и образования наивысший национальный 

приоритет. 

2. Подготовить и принять Национальную политику инноваций на 2005-2008 гг. с 

оперативным внесением необходимых законодательных изменений. 

3. Снизить административные барьеры и затраты, необходимые для открытия бизнеса, 

особенно в области НИОКР и инноваций. 

В НИС ЧР 2004 были сформулированы прямые и косвенные инструменты поддержки 

инноваций. Среди инструментов прямого действия были выделены правовые, финансовые, 

организационные, политические и методические. 

В 2005 г. была проведена ревизия Лиссабонской стратегии, стало очевидно, что 

большинство амбициозных целей не будет достигнуто к 2010 г. Цель опередить в 

конкурентоспособности США была заменена на экономический рост и создание рабочих 

мест. Причинами замедления общеевропейского роста стали: 

 высокие социальные и экологические стандарты; 

 растущая энергетическая зависимость европейской экономики и необходимость ее 



574 

интенсификации; 

 неконкурентоспособная университетская система со слабой предпринимательской 

активностью; 

 слабый предпринимательский менталитет; 

 недостаточный уровень конкуренции, наличие барьеров в бизнесе. 

Можно констатировать, что НИС ЧР 2004 не выполнила поставленных задач. 

Единственная измеримая цель (расходы на НИОКР) оказалась недостигнута (таблица). 

 

Таблица – Расходы на НИОКР в ЧР (в % к ВВП) 

 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Общие (GERD) 1,22 1,29 1,37 1,30 1,35 1,40 1,64 1,88 

Государственные 0,55 0,58 0,61 0,58 0,65 0,62 0,68 0,69 

Источник: [2].  

 

Сводный инновационный индекс (SII) Европейской инновационной шкалы отводил 

Чешской Республике место среди отстающих стран ЕС: 15-е (2007 г.), 16-е (2011, 2013 г.), 

17-е (2006, 2010, 2012 г.) и 19-е (2008, 2009 г.) [3]. 

Действующая Национальная инновационная стратегия Чешской Республики (НИС ЧР 

2011) была принята 27 сентября 2011 г. после 8 месяцев разработки [4]. НИС ЧР 2011 

основывается на Стратегии международной конкурентоспособности ЧР, являясь ее 

составной частью, исходит из рекомендаций Инновационной стратегии Европейского союза. 

Конкретные действия по направлениям стратегии разработаны в виде 43 концепций 

проектов, являющихся приложением к Стратегии международной конкурентоспособности 

ЧР. Концептуальные основы и цели НИС ЧР 2011 использовались для актуализации 

Национальной Политики ЧР в области исследований, разработок и инноваций на 2009-

2015 гг. 

Главная цель НИС ЧР 2011 состоит в усилении значения инноваций и использовании 

высоких технологий в качестве источника конкурентоспособности страны, повышения их 

вклада в долгосрочный экономический рост, создание квалифицированных рабочих мест и 

развитие качество жизни. 

Для этого необходимо решение следующих задач: 

 увеличение числа компаний, внедряющих инновации для усиления своего конкурентного 

преимущества и рыночной силы; 

 улучшение внешней инновационной среды в направлении облегчения и поддержки 

предпринимательства, получения выдающихся результатов исследований и разработок, 

высокого качества образования, поддержки и стимулирования инновационной 

деятельности фирм, в т.ч. и создания новых фирм; 

 улучшение условий использования инновационных источников внешней среды, в т.ч. 

повышение спроса компаний на инновации; 

 взаимодействие и конкуренция частных и государственных финансовых источников. 

Стратегическими целями НИС ЧР 2011, вытекающими из главной цели, являются: 

1) повышение мотивации и развитие компетенций компаний для приближения к 

инновационным лидерам на рынках и в цепочке создания ценности; 

2) достижение и удержание превосходства в тех исследовательских областях, где 

имеются для этого необходимые предпосылки, и постоянное улучшение качества 

исследований в других областях; 

3) улучшение качества образования (университетского, среднего и начального) и 

системы образования; 

4) повышение качества и спектра услуг для инновационного бизнеса; 
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5) улучшение ключевых взаимосвязей (помимо сотрудничества) между субъектами 

инновационной системы. 

К ключевым в национальной инновационной системе относятся следующие связи: 

 «предприятия – рынки» (технологический форсайт, исследование рынка, стимулирование 

экспорта и т.д.); 

 «предприятие – предприятие» по горизонтали (кластеры, трансграничное сотрудничество, 

преодоление отраслевых рамок); 

 «предприятие – предприятие» по вертикали (цепочки ценностей); 

 «научно-исследовательские учреждения – предприятия» (менеджмент в 

исследовательских организациях, развитие услуг по трансферу технологий и т.д.). 

НИС ЧР 2011 содержит четыре основные части (приоритетные оси): исследования 

мирового уровня, сотрудничество бизнеса и научно-исследовательского сектора в передаче 

знаний, поддержка инновационного предпринимательства и развитие инноваторов.  

В стратегии констатируется, что исследования в ЧР ведутся в очень широком 

диапазоне, но лишь малая часть из них добивается высоких результатов. Распыление 

финансовых, людских и материальных ресурсов не позволяет достичь совершенства в 

отдельных областях. Необходимо ограничение приоритетных направлений научных 

исследований и разработок с учетом потребностей предприятий (в том числе и будущих) и 

факта присоединения ЧР к Европейскому исследовательскому и инновационному 

пространству. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ КАК ОБЪЕКТ 

НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

 

Согласно Закону «О государственной инновационной политике и инновационной 

деятельности в Республике Беларусь» принятому 10 июля 2012 г. «инновационная 

деятельность – деятельность по преобразованию новшества в инновацию». Согласно Ст. 19 

инновационная деятельность может включать в себя: выполнение научно-исследовательских 

работ, необходимых для преобразования новшества в инновацию; разработку новой или 

усовершенствованной продукции, новой или усовершенствованной технологии, создание 
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новых услуг, новых организационно-технических решений; выполнение работ по подготовке 

и освоению производства новой или усовершенствованной продукции, освоению новой или 

усовершенствованной технологии, подготовке применения новых организационно- 

технических решений; производство новой или усовершенствованной продукции, произ- 

водство продукции на основе новой или усовершенствованной технологии; введение в 

гражданский оборот или использование для собственных нужд новой или 

усовершенствованной продукции, новой или усовершенствованной технологии, новых услуг, 

новых организационно-технических решений; иную деятельность, направленную на 

преобразование новшества в инновацию. 

Анализ данных об объемах финансирования и предоставляемых льгот на НИОКР и 

инновационную деятельность в Республике Беларусь в 2005-2013 гг. свидетельствует, что в 

настоящее время суммы средств, выделяемых из государственного бюджета по величине 

сопоставимы, с объемом предоставляемых льгот, что указывает на отсутствие приоритета в 

республике в части прямого и косвенного стимулирования. В то же время основным 

источником затрат организаций промышленности на технологические инновации являются 

собственные средства предприятий. Зарубежный опыт указывает, что ориентация на 

собственные и заемные источники финансирования, как правило, предопределяет 

необходимость использования методов косвенного стимулирования. В Ст.35 Закона «О 

государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике 

Беларусь» обозначена сфера применения налоговых льгот в части инновационной 

деятельности. Это субъекты инновационной деятельности, производящие и реализующие 

инновационные товары, и субъекты инновационной инфраструктуры. Рассматривая в связи с 

указанным выше действующую в настоящее время систему налоговых льгот следует 

отметить, что она ориентирована в основном на оказание поддержки научно 

исследовательским организациям в части освобождения от НДС оборотов по реализации на 

территории республики НИОК(Т)Р, зарегистрированных в государственном реестре в 

порядке, определяемом Президентом Республики Беларусь и ввозных пошлин по 

оборудованию для выполнения НИОКР.  

Налоговые льготы предоставляются лишь избранным субъектам хозяйствования: 

резидентам ПВТ; инновационно активным предприятиям, производящим 

высокотехнологичную и инновационную продукцию по утвержденному перечню; субъектам 

инновационной инфраструктуры. При этом для инновационно активных предприятий 

отсутствует законодательно закрепленное право на получение льготы. То есть право на 

льготу предоставляется не автоматически, а только при определенных условиях. 

В настоящее время действующие в Республике Беларусь налоговые льготы (согласно 

Налоговому Кодексу РБ) распространяются на технологическое оборудование и запасные 

части к нему, ввозимые в рамках инвестиционных проектов и на конечный результат 

деятельности предприятий. При этом обязательным условием предоставления льгот является 

наличие прибыли, что ограничивает сферу их применения.  

 Одной из наиболее значимых проблем стимулирования инновационной деятельности 

является отсутствие налогового стимулирования процесса производства инновационного 

продукта. В данном случае речь идет, прежде всего о возможности, готовности и в конечном 

итоге о заинтересованности предприятия внедрять данный продукт, а именно, о наличии 

технической и технологической оснащенности предприятия, регулировании объема и 

структуры инновационных затрат организаций.  

Зарубежная практика налогового стимулирования инновационной деятельности 

строится на следующих принципах: 

 дифференциация льгот по отраслям, виду оборудования, виду деятельности; 

 целевой характер предоставляемых льгот;  

 законодательное закрепление права на получение налоговой льготы; 

 учет, мониторинг применяемых налоговых льгот. 
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На наш взгляд указанные выше принципы было бы целесообразно использовать при 

построении системы налогового стимулирования инновационной деятельности в Республике 

Беларусь. В условиях высоких инфляционных ожиданий, как свидетельствует мировой опыт, 

наиболее целесообразно использовать различные методы косвенного стимулирования, 

которые включают следующие: 

 налоговое стимулирование: инвестиционный налоговый кредит, налоговые льготы, 

сниженные налоговые ставки, упрощенный порядок учета доходов и расходов 

формирования налоговой базы; 

 стимулирование процессов воспроизводства: способ начисления и коэффициенты 

амортизации, амортизационные льготы; 

 таможенное стимулирование в части таможенных пошлин, таможенных пошлин и 

таможенной стоимости. 

Одним из основных инструментом косвенного стимулирования инновационной 

деятельности является налоговый исследовательский кредит - НИК (R&D Tax Credit). Его 

введение способствует, как правило, росту, с одной стороны, общего уровня расходов на 

НИОКР, а с другой - стимулирует экспорт. По нашему мнению интересен опыт Норвегии, 

поскольку при разработке механизма использования налогового исследовательского кредита 

в стране был использован многолетний опыт других стран. Первоначально НИК был введен 

для предприятий малого и среднего бизнеса (около 85% получателей - малые предприятия), а 

затем распространен на остальные предприятия. Следует указать, что право на его получение 

возникает не после, а до начала реализации проекта. При убыточности (или незначительной 

прибыли) НИК по сути трансформируется в субсидию государства и выплачивается в виде 

гранта (на следующий год после оценки проекта налоговой службой Ставки налога 

дифференцируются в зависимости от размера компании (18% для крупных компаний и 20% 

для малого бизнеса). Установлен предельно возможный размер НИК. Однако при реализации 

субъектами инновационной деятельности совместных проектов его размер может быть 

увеличен в 2 раза. Таким образом, налоговый исследовательский кредит в Норвегии 

выполняет следующие функции в части стимулирования: 

 стимулирует рост затрат на НИОКР, особенно для предприятий малого бизнеса; 

 обеспечивает заинтересованность субъектов инновационной деятельности в проведении 

совместных исследований и разработок. 

Вторым по значимости инструментом являются специальные режимы амортизации 

основных фондов. Существует два механизма их использования: свободная и ускоренная 

амортизация. Общим для обоих является то что, по сути, их использование предполагает 

отсрочку налоговых платежей.  

Списание текущих расходов на исследования и разработки с применением 

повышающего коэффициента было введено в Республике Беларусь с 1 января 2014 г. 

Согласно Налоговому Кодексу Республики Беларусь затраты на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и опытно-технологические работы, зарегистрированные в 

государственном реестре научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-

технологических работ в порядке, определяемом Президентом Республики Беларусь, при 

соблюдении условия, установленного частью первой настоящего подпункта (затраты на 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы 

отражаются в затратах по производству и реализации товаров (работ, услуг) в случае, если 

результатом их выполнения не стало создание амортизируемого имущества (нематериальных 

активов)), могут отражаться в затратах по производству и реализации товаров (работ, услуг) 

с применением повышающего коэффициента до 1,5 включительно. Как известно рост затрат 

на производство ведет к росту убытков. В связи с этим в ряде зарубежных стран наряду с 

механизмом списания затрат действует порядок переноса указанных убытков на будущий 

или прошедший отчетный период. Это особенно значимо при разработке и реализации 
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проектов повышенного риска. Так, например, во Франции перенос составляет три года назад 

и пять лет вперед.  

Как известно налоговые льготы могут предоставляться на безвозмездной и возвратной 

основе. При этом для проведения НИОКР, особенно в части фундаментальных 

исследований, целесообразно применение безвозмездной формы (нулевая и пониженная 

ставка налогов, налоговые вычеты, введение специальных налоговых режимов и налоговых 

каникул); для стимулирования модернизации, технического и технологического 

переоснащения производства (при потребности в значительных объемах капитальных затрат 

и финансировании) – возвратной формы предоставления налоговых льгот.  

 

 

Касперович Юлия Александровна,  
магистр физико-математических наук,  

ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь»  

(г. Минск, Республика Беларусь) 

 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ИННОВАЦИОННОСТИ РЕГИОНОВ 

БЕЛАРУСИ 

 

Объективная оценка инновационных возможностей региона, а также параметров и 

характеристик его инновационного потенциала имеет особенное значение в ходе принятия 

своевременных экономических, технических и социальных решений. В данном контексте 

под инновационностью понимается способность региона оптимально использовать весь 

спектр инноваций для достижения стратегических целей развития и решения текущих 

актуальных социально-экономических задач [1]. 

В мировой практике оценка уровня инновационного потенциала (ИП) осуществляется 

по различным методикам, использующим комплексы показателей. Их использование в 

условиях Беларуси в настоящее время затруднено, в том числе, ввиду отсутствия в 

официальной статистике в региональном разрезе ряда индикаторов. Можно выделить 

разновидности используемых в странах СНГ оценок инновационного потенциала, 

предполагающих использование: рейтингового подхода, нормативного подхода, определения 

интегрального инновационного индекса, а также оценки эффективности формирования 

региональной инновационной системы (рисунок 1). 

На наш взгляд, рейтинг областей Беларуси на основе расчета индекса 

инновационности (ИИ) региона должен предполагать следующий алгоритм:  

1. Анализ существующих методик оценки ИП.  

2. Выбор методики в качестве основы для анализа ИП и системы индикаторов. 

3. Сбор статистической информации. 

4. Нормирование показателей. 

5. Агрегирование блоков показателей в обобщающий индикатор. 

6. Моделирование динамики реализации инноваций. 

В качестве методологического базиса анализа ИП областей Беларуси возможно 

использование методики Фонда стратегических разработок «Северо-Запад» по оценке 

уровня инновационного развития [2]. Данная методика основана на показателях, 

отражающих состояние исследуемого объекта с точки зрения преимуществ, достигнутых на 

основных стадиях инновационного процесса – от подготовки человеческого капитала до 

создания, передачи, применения знаний и, в конечном итоге, доведения инновационной 

продукции до потребителя.  

Тем не менее, очевидна необходимость ее совершенствования, связанная с адаптацией 

к белорусским условиям, в частности, практики учета и отчетности. Отдельные показатели, 

например, количество выданных патентов из блока «Передача и применение знаний», число 

использованных передовых производственных технологий из блока «Вывод инновационной 
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Подготовка челове-

ческого капитала 

Создание новых 

знаний 
Передача и при-

менение знаний 

Вывод инноваци-

онной продукции 

на рынок 

1.1. Объем отгру-

женной инноваци-

онной продукции 

(% от общего объе-

ма) 

1.2. Затраты на 

информационные и 

телекоммуника- 

ционные техноло-

гии (% от ВРП) 

1.3. Доля экспорта 

высокотехнологич-

ных услуг в общем 

объеме экспорта 

1.4. Доля экспорта 

высокотехнологич-

ной продукции в 

общем объеме экс-

порта 

1.1. Внутренние 

затраты на иссле-

дования и разра-

ботки (% от ВРП) 

1.2.Численность 

организаций, вы-

полняющих иссле-

дования и разра-

ботки (% от общего 

числа организаций) 

1.3.Численность 

персонала, занятого 

исследованиями и 

разработками 

(на 10 тыс. чел. 

населения) 

1.1. Соотношение 

выпускников аспиран-

туры и вузов 

1.2. Численность 

населения с учёными 

степенями 

(на 100 тыс. чел. насе-

ления) 

1.3. Процент выпуска 

из учреждений после-

вузовского образова-

ния с защитой степени 

1.4. Доля населения с 

высшим образованием 

в численности эконо-

мически активного 

населения 

1.5. Занятость в сек-

торе обрабатывающих 

производств 

1.1. Соотношение 

объема выполнен-

ных работ к затра-

там на исследова-

ния и разработки  

1.2. Удельный вес 

организаций, осу-

ществляющих тех-

нологические инно-

вации 

1.3. Затраты на 

технологические 

инновации (% от 

ВРП) 

 

продукции на рынок» не приводятся в статистике регионального развития. Ввиду отсутствия 

данных показателей нами самостоятельно были выполнены сбор, обработка и анализ 

показателей первого и четвертого блоков. 

В результате наше видение методики графически может быть представлено 

следующим образом (рисунок 1).  

 

 

 

Рисунок 1 – Показатели, применяемые в расчете индекса инновационности региона. 

 

ИИ региона определяется как среднее геометрическое из 4-х промежуточных 

показателей инновационного развития по каждой из 4-х групп. Промежуточные показатели, 

в свою очередь, определяются как среднее арифметическое из частных показателей 

инновационности, определяемых по формуле:  

 

 

 

 

 

 

 

где i – частный показатель инновационности (∑ i = 14); у - порядковый номер группы 

показателей (∑ j = 4); r – регион [3]. 

Апробируем данную методику, предварительно трансформировав групповые 

значения индексов инновационного развития по стадиям инновационного процесса в 

областях следующим образом: примем значение ИИ каждой области за 100%. Определив 

процентное соотношение стадий ИИ по каждому региону, получим следующую 

визуализацию результата (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Групповые значения ИИ по стадиям инновационного процесса (2013 г.). 

 

Анализ инновационных процессов в региональном разрезе по стадиям 

инновационного процесса позволяет констатировать, что по первому блоку низкий 

групповой показатель регионов, кроме г. Минска, определяется невысоким значением 

индикатора «Численность населения с учеными степенями». Низкие показатели по блоку 

«Создание новых знаний» присущи всем регионам, за исключением г. Минска. Это 

объясняется недостаточностью развития науки, прежде всего, по показателям количества 

персонала и организаций, занятых исследованиями, а также величиной затрат на 

исследования и разработки. 

Сравнение индекса инновационности г. Минск и наиболее «отстающим» областям – 

Гродненской и Брестской – в динамике за 2009-2013 гг. показывает, что за последние годы 

аутсайдеры ухудшили свои позиции в рейтинге (рисунок 3). В данных РИС отмечаются 

низкая доля инновационно активных предприятий и инновационной продукции в общем 

объёме отгруженной продукции, а также незначительное число научных учреждений.  

Финансовые ресурсы инновационного развития, в том числе, затраты на исследования 

и разработки, сконцентрированы в г. Минске. Основной инновационной потенциал Беларуси 

локализован в крупных центрах регионального развития, обладающих сформированной 

системой высшего образования и научно-исследовательской базой. Для других 

региональных систем свойственна неразвитость большинства компонентов индекса 

инновационности. 

 
 

Рисунок 3 – Сопоставление динамики индекса инновационности отдельных регионов. 
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Для перехода к инновационному типу развития экономики необходимо преодолеть 

невостребованность науки, создать механизм целевой ориентации проектов и программ НИР, 

основанный на нормативных и экстраполяционных прогнозах, разработать и освоить новые 

технологии управления инновациями, создать условия для распространения адаптивных 

организационных форм поддержки инновационной деятельности. 

Для эффективного использования ИП регионов следует развивать сетевые научные 

структуры, формировать условия для малых инновационных предприятий и разрабатывать 

меры по более интенсивному привлечению иностранного капитала, включая объекты 

интеллектуальной собственности, технологии, в том числе, посредством создания СП. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Современный этап социально-экономического развития Республики Беларусь 

характеризуется формированием модели национальной экономической системы (НЭС), 

системообразующим блоком функционирования которой, в соответствии с Национальной 

стратегией устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период 

2030 года, должно стать социально ориентированное, экономически эффективное и 

экологозащитное развитие страны с учетом удовлетворения потребностей нынешних и 

будущих поколений. При этом стратегической целью устойчивого развития Республики 

Беларусь является обеспечение высоких жизненных стандартов населения и условий для 

гармоничного развития личности на основе перехода к высокоэффективной экономике, 

основанной на знаниях и инновациях, при сохранении благоприятной окружающей среды 

для будущих поколений. 

Достижение стратегической цели устойчивого развития Беларуси, обусловленное 

переходом к высокоэффективной экономике, основанной на знаниях и инновациях, требует 

выявления инновационного потенциала республики и разработки организационно-

экономических механизмов его вовлечения в экономику страны. В этой связи можно 

предложить укрупненную процедуру выявления инновационного потенциала Республики 

Беларусь и его вовлечения в экономику страны. Как последовательность действий 

графически ее можно представить следующим образом (рисунок). 

http://belstat.gov.by/
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Последовательная реализация предложенных этапов в рамках разработанной 

процедуры позволит выявить инновационный потенциал страны и обоснованно подойти к 

разработке организационно-экономических механизмов его вовлечения в экономику. 

Инновационный потенциал нами рассматривается как совокупность имеющихся 

источников, ресурсов (материальных, финансовых, интеллектуальных, научно-технических и 

иных), составляющих конкурентные преимущества, которые экономический субъект с 

учетом стадии его жизненного цикла и возможностей сложившегося технологического 

уклада может использовать для ускорения прогрессивных изменений качественных 

характеристик своего развития. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рисунок – Этапы выявления инновационного потенциала Республики Беларусь  

и его вовлечения в экономику страны.  

 

Критерии оценки изменения степени инновационности НЭС формируются на основе 

показателей, характеризующих эффективность экономического развития и других 

социально-значимых результатов с точки зрения сегодняшнего понимания обществом своих 

будущих потребностей. В качестве таковых предлагается использовать один из показателей, 

характеризующих уровень жизни – ВВП на душу населения, показатели, характеризующие 

эффективность использования ресурсов (производительность труда по ВВП, 

материалоотдачу как отношение промежуточного потребления к ВВП), а также удельный вес 

ВВП к валовому выпуску и прирост валовых накоплений к ВВП и численности населения. 

На следующем этапе необходимо выявить все многообразие имеющихся в 

Беларуси ресурсов, характеризующих ее инновационный потенциал и способных 

оказывать влияние на степень инновационности развития экономики республики. В 

качестве таких ресурсов можно выделить трудовые, финансовые, материальные, 

научно-технические, природные и др. 

После выявления всего многообразие имеющихся в Беларуси ресурсов (Р), 

характеризующих ее инновационный потенциал, требуется количественно выразить 

Определить критерии оценки изменения степени инновационности экономики 

страны 

Выявить все многообразие имеющихся ресурсов, характеризующих инноваци-

онный потенциал страны и способных оказывать влияние на степень инноваци-

онности развития ее экономики 

Количественно выразить значение показателей, характеризующих выявленное 

многообразие ресурсов 
 

Оценить влияние показателей, характеризующих выявленные ресурсы, на сте-

пень инновационности развития страны 

 

Определить критерии отбора ресурсов, вовлечение которых в экономику страны 

обеспечит максимальную степень инновационности ее развития 

Провести отбор ресурсов, вовлечение которых в экономику страны обеспечит 

максимальную степень инновационности ее развития 

Разработать организационно-экономический механизм вовлечения инновацион-

ного потенциала в экономику страны 
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значение показателей (П), характеризующих выявленное многообразие ресурсов. Результаты 

реализация данного этапа процедуры можно представить в виде таблицы 1. 

 

Таблица 1 – Количественное выражение значений показателей, характеризующих 

выявленное многообразие ресурсов инновационного потенциала 

Наименование ресурсов 
Показатель, количественно 

характеризующий ресурс 

Единица 

измерения 

Р1 

1

1

РП   
1

2

РП   

…  
1Р

nП   

Р2 

2

1

РП   
2

2

РП   

…  
2Р

mП   

… …  
 

Далее требуется оценить влияние показателей, характеризующих выявленные 

ресурсы, на степень инновационности развития страны. Наличие временных рядов 

изменений значений показателей, характеризующих выявленное многообразие ресурсов 

инновационного потенциала, и критериев оценки изменения степени инновационности 

республики, позволяет определить зависимости между ними. 

В таблице 2 представлена матрица коэффициентов корреляции (К) между значениями 

показателей, характеризующих выявленное многообразие ресурсов инновационного 

потенциала Беларуси и критериями оценки изменения степени инновационности ее 

экономики. 

Наличие положительной корреляционной зависимости между показателями, 

характеризующими выявленное многообразие ресурсов инновационного потенциала 

Беларуси и критериями оценки изменения степени инновационности ее экономики, 

свидетельствует о совпадении движения изменения значений показателей. Отрицательный 

коэффициент корреляции между значениями показателей свидетельствует о 

противоположном влиянии этих показателей друг на друга: увеличение одного из них ведет 

к уменьшению другого и наоборот. Последний случай требует разработки механизмов и 

процедур нивелирования отрицательного влияния использования ресурса на инновационное 

развитие экономики. 
 

Таблица 2 – Матрица коэффициентов корреляции между значениями показателей, 

характеризующих выявленное многообразие ресурсов инновационного потенциала 

Беларуси и критериями оценки изменения степени инновационности ее экономики 

Показатель, количественно 

характеризующий ресурс 

Критерии оценки изменения степени инновационности 

экономики страны 

КП1  
КП2  … 

К

zП  

1

1

РП  
11

1

Р

КК  
11

2

Р

КК  … 
11Р

КZП  

1

2

РП  
12

1

Р

КК  
12

2

Р

КК  … 
12Р

КZП  

… … … … … 
1Р

nП  
nР

КК 1

1  
nР

КК 1

2  … 
nР

КZП 1
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2

1

РП  
21

1

Р

КК  
21

2

Р

КК  … 
21Р

КZП  

2

2

РП  
22

1

Р

КК  
22

2

Р

КК  … 
22Р

КZП  

… … … … … 
2Р

mП  
mР

КК 2

1  
mР

КК 2

2  … 
mР

КZП 2
 

… … … … … 

Далее, исходя из корреляционной зависимости между показателями, 

характеризующими выявленное многообразие ресурсов инновационного потенциала 

Беларуси и показателями степени инновационности ее экономики, требуется определить 

критерии отбора ресурсов, вовлечение которых в экономику страны обеспечит 

максимальную степень инновационности ее развития.  

На следующем этапе необходимо провести отбор ресурсов с целью вовлечение их в 

экономику страны. Для этого в соответствии с разработанными критериями должны быть 

отобраны ресурсы, использование которых в наибольшей степени отвечает требованиям 

повышения инновационности развития экономики. 

На заключительном этапе требуется разработать организационно-экономический 

механизм вовлечения инновационного потенциала Республики Беларусь в экономику 

страны. При этом, организационно-экономический механизм можно определить как систему 

управления, включающую определенную совокупность взаимосвязанных экономических и 

организационно-правовых методов, имеющих специфические особенности своего 

выражения и степень сочетания в конкретных условиях развития общества, с помощью 

которых субъект управления (государство, региональная или местная власть) осуществляет 

целенаправленное многоуровневое территориальное (государство, область, район, … , 

житель) и отраслевое (отрасль, объединение, предприятие, … , работник) воздействие на 

объект управления. 

При этом под целенаправленным воздействием понимается деятельность по 

обеспечению необходимой для устранения проблемной ситуации желательной, с позиций 

сегодняшнего понимания существующего и будущих потребностей общества, динамики 

показателей, характеризующих состояние объекта управления. В качестве проблемной 

ситуации в нашем случае выступает необходимость выявления инновационного потенциала 

Республики Беларусь и его вовлечение в экономику страны с целью формирования 

высокоэффективной экономики. 

 

Колотухин Владимир Александрович,  

ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси» (г. Минск, Республика Беларусь) 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: СОСТОЯНИЕ, НАПРАВЛЕНИЯ 

АКТИВИЗАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В современном мире конкурентоспособность технологического потенциала страны 

определяется в большей степени не «производством» знаний (в широком смысле этого 

слова), а эффективностью их использования в экономике.  

Основными способами введения объектов интеллектуальной собственности (ОИС) в 

гражданский оборот являются [1]:  

 использование ОИС для собственных нужд (в собственном производстве);  

 передача прав на использование ОИС по лицензионным договорам;  

 формирование уставного капитала юридического лица путем внесения стоимости 

имущественных прав на ОИС в качестве неденежного вклада;  

 залог прав на ОИС;  

 уступка прав на ОИС. 
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Предложения ОИС не носят массового характера, а отсутствие традиционных каналов 

сбыта определяет необходимость комплекса организационно-экономических мероприятий 

по ее продвижению на рынок и развития соответствующей инфраструктуры. Это 

обстоятельство обуславливает необходимость выработки Стратегии коммерциализации 

объектов интеллектуальной собственности как одной из составных частей Национальной 

инновационной системы и государственной научно-технологической политики в целом. 

Стратегия должна базироваться на кратко- и долгосрочных прогнозах (в основе которой 

должны лежать результаты патентно-лицензионных и маркетинговых исследований), 

позволяющие выявить перспективные рынки и оценить интеллектуальные и 

производственные ресурсы отечественных инновационных организаций, определить их 

конкурентоспособность. 

Результаты патентно-лицензионных и маркетинговых исследований научных 

направлений способны изменить приоритеты в развитии отечественной науки. Она станет 

носить более прикладной характер, сформирует спрос на научную продукцию на внутреннем 

и внешнем рынках. В результате реализации стратегии предполагается увеличение экспорта 

высокотехнологичной и инновационной продукции, повышение технологического уровня 

(технологических укладов) в реальном секторе экономики. 

Для реализации Стратегии коммерциализации объектов интеллектуальной 

собственности необходимо привлечение инвестиций. А это возможно через повышение ин-

формированности потенциальных потребителей о наших результатах научных исследований 

и потенциале национальной инновационной системы через организацию «Биржи 

интеллектуальной собственности», которая осуществляет подбор партнеров для: купли-

продажи технологий, создании или внедрении технологий с использованием заемных 

средств. Круг операций на бирже интеллектуальной собственности значительно шире, чем на 

обычной товарной бирже, где функция только купля – продажи, так как на бирже 

интеллектуальной собственности осуществляется комплекс работ по сопровождению 

реализованного при ее содействии инновации до стадии серийного производства и сбыта 

изготовленной на его основе продукции. Сопровождению коммерциализации (особенно на 

внешние рынки) инноваций (организация на их базе производства и реализации продукции) 

сопутствует комплекс интеллектуальных услуг (невозможность их оказания зачастую 

становится непреодолимой преградой в коммерциализации нововведений). Поэтому в 

дополнение к «Бирже интеллектуальной собственности» целесообразно организовать 

«Биржу интеллектуальных услуг», которая будет осуществлять юридические, аудиторские, 

брокерские, консалтинговые и бизнес-информационные услуги (или предусмотреть 

выполнение данного комплекса услуг в рамках «Биржи интеллектуальной собственности»). 

В основе рынка интеллектуальной собственности лежит патентная монополия и монополия 

секретности на ноу-хау. При этом он отличается нишевой специализацией, сегментацией, 

неэластичностью.  

Эффективность функционирования рынка интеллектуальной собственности во многом 

зависит от уровня управления интеллектуальной собственностью на макро- и микроуровнях. При 

этом время реагирования становится основным параметром в процессе создания и 

коммерциализации ОИС, а способность к реагированию - управленческой компетентностью.  

Такие ОИС, как изобретения, полезные модели, топологии интегральных микросхем, а 

также знания и опыт в виде ноу-хау позволяют создавать новые изделия или совершенствовать 

технические характеристики выпускаемых изделий, повышать их технико-экономический 

уровень. Промышленные образцы, в свою очередь, влияют на эстетический уровень, 

эргономические показатели и в целом на внешний вид изделий, повышая их потребительские 

качества и рыночный спрос. Товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования, 

географические указания индивидуализируют производителей товаров и услуг или 

географические регионы, из которых они происходят, формируя, таким образом, деловую 

репутацию, представление об их качестве и способствуя успешной реализации маркетинговой 

стратегии предприятия. 
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Спрос на научно-техническую продукцию во многом обусловлен состоянием рыночной 

инфраструктуры, развитой конкурентной средой, системой стимулирования инновационного 

развития. На сегодняшний день между образованием, наукой, спросом на инновации существует 

разрыв, нет связующего звена.  

В проводимых исследованиях и разработках в основном и закладывается как 

максимальный уровень качества будущей продукции, так и минимальная для реально имеющихся 

на производстве условий, себестоимость (при этом значительная часть затрат на исследования и 

разработки входит в стоимость продукции). Следовательно, наука, изолированная от рынка 

существовать не может, и поэтому необходимо разрабатывать организационно-экономические 

механизмы ее функционирования в рыночных условиях. 

В Республике Беларусь на 31 декабря 2013 г. в БелИСА зарегистрировано 79639 

НИОК(Т)Р и действовало на это время 6974 патентов принадлежащим национальным заявителям, 

из них 3720 на изобретения, 2373 полезные модели, 881 промышленные образцы. Таким образом, 

один поддерживаемый в силе патент получен в результате выполнения 12 НИОК(Т)Р [2].  

Удельный вес бюджетных средств в объеме финансирования научной сферы в течение 

последнего десятилетия составляет около 50%, однако из коммерциализированных патентов, 

только 15% патентов на изобретения, 10% на полезные модели и 11 % на промышленные образцы 

получены с использованием бюджетных средств [2; 3]. 

Результаты патентно-лицензионной деятельности предопределяют отрицательное сальдо в 

торговле ОИС – за 2009-2014 гг. оно составило более 600 млн долл., за рассматриваемый период 

ежегодно импорт превышал экспорт по статье «Плата за использование объектов 

интеллектуальной собственности» в 4-5 раз [4].  

В структуре экспорта отечественной продукции патентную защиту имеют не более 5% (в 

основном получены патенты в России, Украине). В то время, как в развитых странах 

экспортируемая продукция на 80% защищена патентами на объекты промышленной 

собственности (ОПС). Эту «цену» наше государство платит во многом за то, что недостаточно 

внимания уделяет патентно-лицензионной деятельности и инновационному маркетингу. В 

структуре затрат на технологические инновации в промышленности за последние четыре года 

удельный вес маркетинговых исследований сократился в четыре раза и составил 0,1%, а расходы 

на приобретение прав на ОПС сократились в два раза и составили 0,04% [3; 5].  

Анализ показателей коммерциализации научно-технической продукции и объектов 

интеллектуальной собственности позволяет сделать вывод о низкой эффективности патентно-

лицензионной деятельности. 

Направления активизации функционирования рынка интеллектуальной собственности: 

 совершенствование организации государственных закупок научно-технической продукции 

(механизмов формирования и размещения заказа научно-технической продукции, механизмов 

управления реализацией заказа на научно-техническую продукцию); 

 совершенствование системы оценки результатов изобретательской и патентно-лицензионной 

деятельности на макро, мезо и микроуровнях; 

 предоставления прав на интеллектуальную собственность, созданную за счет или с 

привлечением бюджетных средств организациям исполнителям;  

 создание специализированных коммерческих структур, в функции которых входило бы 

проведение комплекса работ связанных с продвижение объектов интеллектуальной 

собственности на отечественные и иностранные рынки; 

 финансирование или льготирование организации проведения патентных исследований на 

макро, мезо и микроуровнях; 

 формирование государственного и корпоративных заказов на подготовку/ переподготовку 

кадров: патентоведов, а также маркетологов, экономистов, юристов для научно-технической 

сферы; 

 системы поощрений для изобретателей и лиц, содействующих коммерциализации 

нововведений; 
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 активизации сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности в рамках Евразийского 

экономического союза. 
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СОСТОЯНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ 

 

Во многих программных документах, принятых в Республике Беларусь, одной из 

важнейших задач определен переход экономики на инновационный путь развития. 

Необходимо достигнуть такой ступени в социально-экономическом развитии, при которой 

инновационные процессы станут необратимыми, а уровень благосостояния народа будет 

соответствовать постиндустриальному обществу. Для реализации этой стратегической 

установки на основе Концепции Национальной инновационной системы в 2006 г. была 

разработана Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 

2007-2010 гг., а затем и Государственная программа инновационного развития Республики 

Беларусь 2011-2015 гг. 

Основное влияние на уровень инновационной активности в стране оказывают 

организации промышленности. Инновационно-активными признаются организации, 

осуществляющие затраты на технологические инновации. 

Государственной программой инновационного развития Республики Беларусь 2011-

2015 гг. предусмотрено увеличение к концу 2015 г. доли инновационно-активных 

организаций в общем количестве организаций, основным видом экономической 

деятельности которых является производство промышленной продукции, не менее 40%.  

За период статистического наблюдения (с 2002 г.) самое низкое значение этого 

показателя было в 2009 г. (12,1%), а самое высокое – в 2012 г. (22,8%). В 2013 г. доля 

инновационно-активных организаций промышленности Беларуси составила 21,7%, что 

значительно ниже значений, характерных для развитых странах [1].  

Почти половина всех предприятий в странах ЕС-28 относятся к инновационным 

(48,9%). Высокая доля инновационно-активных предприятий наблюдается в Германии 

(66,9%), Люксембурге (66,1%), Ирландии (58,7%) и Италии (56,1%). Самые низкие 

показатели зарегистрированы в Болгарии (27,4%), Польше (23,0%) и Румынии (20,7%) [2]. 

Показатель доли инновационной активности промышленных предприятий в Беларуси 

несколько выше, чем в странах-членах Евразийского экономического союза. В России 

аналогичный показатель равен 9,7%, в Казахстане – 8,0%. Следует отметить, что Казахстан в 
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период 2009-2013 гг. увеличил долю инновационно-активных предприятий с 4% до 8%, а 

затраты предприятий на технологические инновации – в 7 раз [3; 4]. 

Более высокую инновационную активность белорусских предприятий, по сравнению 

с российскими и казахстанскими, можно частично объяснить структурой промышленного 

производства, сохранившейся еще со времен СССР – в Беларуси традиционно более высока 

доля обрабатывающей промышленности (металлургия, металлообработка, машиностроение, 

радиотехническая, химическая промышленность и др.), тогда как в России и Казахстане 

более значителен удельный вес добывающей, а инновационная активность в 

обрабатывающих отраслях значительно выше, чем в добывающих.  

В 2013 г. в Республике Беларусь 97,1% инновационно-активных предприятий было 

сосредоточено в обрабатывающей промышленности, где большую часть составляют 

предприятия по производству машин и оборудования, электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования, пищевой продукции, включая напитки, и табака. Среди 

аутсайдеров находились предприятия горнодобывающей отрасли (1,5%) и предприятия по 

производству кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (менее 1%). 

Основным видом инновационной деятельности в Беларуси является приобретение 

машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями. В последнее время по 

данному виду инновационной деятельности наметилась положительная тенденция, что 

свидетельствует о предпринимаемых мерах предприятий по модернизации основных 

промышленных средств, с целью снижения издержек и повышения конкурентоспособности 

своей продукции. В 2013 г. инновационная активность 58,4% предприятий была связана 

именно с этим видом инноваций (в 2011 г. – 54,6%, в 2012 г. – 55,1%) [5, с. 58]. 

Наблюдается рост количества предприятий, которые занимались подготовкой 

производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг, со 169 в 2011 г. до 195 в 

2013 г.  

Повышение конкурентоспособности предприятий обусловлено не только 

обновлением основных средств и внедрением новых технологий, но и применением 

эффективных схем управления. Для обеспечения конкурентоспособности товаров 

необходимо иметь стратегическую программу развития производства, постоянно 

прогнозировать поведение потребителей, оперативно принимать корректирующие 

управленческие решения. Именно этот ресурс может быть использован предприятиями для 

повышения конкурентоспособности своих товаров. Однако по данным за 2013 г. 

маркетинговые исследования проводили только около 10,5% обследованных предприятий, 

уменьшившись с 2009 г. на 5,7 п.п.  

Наименьший удельный вес предприятий, осуществляющих приобретение новых и 

высоких технологий – 3,9%. Следует отметить, что за период 2011-2013 гг. наметилась 

незначительная положительная динамика (в 2011 г. – 11, в 2012 г. – 13, в 2013 г. – 16). 

Технологические инновации включают в себя продуктовые и процессные инновации. 

Продуктовые инновации в максимальной степени определяют инновационную 

составляющую экономического роста, оказывая заметное воздействие на развитие 

производства. Они влияют на совершенствование ассортимента продукции, повышение ее 

качества и на расширение рынков сбыта. Процессные инновации, обеспечивают 

усовершенствование способов выпуска продукции. В Беларуси доля продуктовых инноваций 

в 2011–2013 гг. сократилась с 69,3% до 66,2% затрат на технологические инновации в 

промышленности, доля процессные инновации – с 12,9% до 10,8% соответственно [5, с. 65].  

Анализ статистических данных позволяет сделать вывод, что в стране за последние 

годы в условиях нарастания темпов научно-технического прогресса и обострения 

конкуренции на мировом рынке ситуация в сфере инновационной активности предприятий 

изменилась незначительно. Государственная политика в сфере инновационного развития 

должна быть направлена на достижение и поддержание высокого уровня 

конкурентоспособности и эффективности экономики страны. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Изучение финансовой компоненты инновационного развития Беларуси позволяет 

констатировать наличие отдельных негативных проявлений, действие которых отмечается на 

достаточно длительном временном отрезке. К ним можно отнести низкую наукоемкость 

ВВП, невысокую долю участия коммерческих организаций в финансировании исследований 

и разработок, что свидетельствует о недостаточной эффективности взаимодействий науки, 

бизнеса и производства, замедляющей процессы построения инновационной экономики.  

В структуре финансирования внутренних затрат на исследования и разработки доля 

бюджетных ресурсов составляет почти 50 %. Исследовательская деятельность в 

государственных организациях и в секторе высшего образования на 80 % проводится за счет 

данного источника. При этом декларируемая необходимость наращивания внебюджетной 

составляющей не находит реального подкрепления.  

В ближайшей перспективе предполагается достичь следующей структуры 

финансирования научных исследований и разработок: треть ресурсов будет составлять 

республиканский бюджет, треть – средства белорусских организаций-заказчиков и треть – 

средства, полученные за счет выполнения международных контрактов [1]. Национальной 

стратегией устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период 

до 2030 года предполагается к 2030 г. довести долю внебюджетных источников 

финансирования в составе общих затрат до 70 % [2]. 

Решение поставленных задач предполагает совершенствование принципиальных 

основ финансирования исследований и разработок. Необходим механизм, который позволит 

привлечь ресурсы в научную сферу посредством расширения использования средств 

инновационных и венчурных фондов, хозяйственных договоров, кредитов банков. При этом 

важно сохранить и относительно стабильный уровень бюджетного финансирования. 

Опыт европейских стран свидетельствует, что для достижения высокого показателя 

наукоемкости ВВП (3-4 %) необходимо существенно повысить степень вовлеченности в 

процесс финансирования исследований и разработок основных «игроков», представляющих 

предпринимательский и государственный сектора. В странах-лидерах финансирование 

научных исследований в большей степени обеспечивается за счет частного капитала в форме 

фондов или финансирования университетов [3]. Государственная поддержка оказывается 

преимущественно научным и инновационным программам, охватывающим области ИКТ, 

биотехнологий, новых материалов, охраны окружающей среды [4]. 
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Согласно обзору ОЭСР, на сегодняшний день общемировой тенденцией является 

снижение совокупных расходов на исследования и разработки, рационализация 

существующих программ, а также отказ от проведения дублирующих друг друга 

исследований [5]. 

Прямое государственное финансирование исследований и разработок предприятий 

все чаще осуществляется в форме выдачи конкурсных грантов и контрактов. При этом 

кредитное финансирование (займы, гарантии займов) и финансирование в форме выпуска 

акций (венчурный капитал, фонды фондов) приобретают большую популярность. Многие 

страны в рамках так называемой «новой индустриальной политики» финансируют отдельные 

виды исследований в промышленности, либо НИОКР в малых и средних предприятиях. 

Во многих странах условия кредитования для малых и средних предприятий 

достаточно жесткие (высокие процентные ставки, сжатые сроки возврата, повышенные 

требования к гарантийному обеспечению). Величина венчурных инвестиций в Европе в 

настоящий момент серьезно уступает докризисному периоду (в США, наоборот, их уровень 

полностью восстановился). Это привело к росту абсолютной величины средств бюджетов, а 

также стимулировало формирование и использование новых источников, таких, как 

краудфандинг* и другие виды небанковского финансирования, несмотря на 

незначительность доли последних.  

Государственные научные исследования опираются в основном на проектное 

финансирование, зачастую на конкурсной основе, при сокращении «институционального» 

базового финансирования. В большинстве стран нашли широкое применение 

комбинированные механизмы институционального и проектного финансирования. Передача 

знаний, в частности, их коммерциализация, сейчас является важным аспектом 

государственных научных исследований.  

В целом можно заключить, что в европейских странах принятие решений о выделении 

финансовых средств, как в государственном, так и в частном секторе, основывается на 

критериях актуальности и эффективности. Практически все виды исследований 

финансируются на конкурсной основе.  

Например, в Великобритании практика государственного финансирования 

исследований реализуется как система «двойной поддержки». Стратегическое 

финансирование производится через единовременные субсидии. Параллельно Департамент 

инноваций, университетов и компетенций финансирует Исследовательские советы, которые, 

в свою очередь, финансируют исследования в стране на проектной основе. Таким образом, 

единовременные субсидии обеспечивают стабильность и стратегические ресурсы, которые 

университеты могут потратить в соответствии со своими приоритетами и программами 

развития, в то время как проектное финансирование со стороны Исследовательских советов 

обеспечивает высокую конкуренцию между разными проектами [7]. 

В Польше используется два вида финансирования: государственное – для проектов, 

имеющих государственное значение (государство берет на себя ответственность за 

реализацию таких проектов), и целевое – которое осуществляется на 50 % за счет 

государственного бюджета, остальное финансируют производственные субъекты-заказчики, 

которые используют созданные нововведения.  

В Японии основная доля финансирования для выполнения НИОКР приходится на 

частный сектор. Многие японские компании не только реализуют собственные исследования 

и разработки, но и выполняют работы в соответствии с национальными проектами, 

                                                           
*Краудфа́ндинг (народное финансирование, от англ. сrowdfunding, сrowd – «толпа», funding – «финан-

сирование») – это коллективное сотрудничество людей (доноров), которые добровольно объединяют свои день-

ги или другие ресурсы вместе, как правило через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или орга-

низаций (реципиентов) [6]. Сбор средств может служить для различных целей – помощь пострадавшим от сти-

хийных бедствий, поддержка со стороны болельщиков, поддержка политических кампаний, финансирование 

стартап-компаний и малого предпринимательства, создание свободного программного обеспечения, получение 

прибыли от совместных инвестиций и многого другого.  
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способствуя таким образом их финансовой, кадровой и материальной поддержке. 

Государственные научные исследования носят преимущественно фундаментальный 

характер. При этом много внимания уделяется координации фундаментальных и прикладных 

научных исследований, а также развитию финансовых институтов.  

В Китае инновационно-инвестиционная деятельность ориентирована в основном на 

самофинансирование, главным образом за счет использования различных форм 

взаимодействия и интеграции науки с производством, а также сотрудничества с 

иностранными инвесторами. Организация и стимулирование мероприятий по 

самофинансированию разработок осуществляется уже на этапе научной части исследований.  

В США главная форма хозяйственных связей между государством (заказчиком 

НИОКР) и прочими субъектами – программно-целевая. Она основана на федеральном 

контракте, где объектами государственного финансирования выступают конкретные научно-

исследовательские проекты. Особое внимание концентрируется на экономической 

целесообразности приоритетных разработок, определяемой с учетом увеличения доли рынка 

инновационной продукции, количества продаж продукции, которая производится на основе 

приоритетных технологий или непосредственно инновационной продукции, а также на 

производственных условиях её использования. Это дает возможность решить проблему 

наиболее рационального потребления производством результатов приоритетных разработок. 

В существующих условиях в Беларуси сложно говорить о широком развитии и 

использовании альтернативных источников привлечения финансовых средств в инновации. 

Так, венчурное финансирование, к сожалению, не вышло за рамки стадии формирования. 

Созданное еще в 2010 г. Общественное объединение «Сообщество бизнес-ангелов и 

венчурных инвесторов «БАВИН» декларирует основной целью своей деятельности 

увеличение количества и качества малых технологических бизнесов, претендующих 

впоследствии на получение инвестиций бизнес-ангелов и венчурных инвесторов. Однако в 

Беларуси таких инвесторов сейчас всего лишь13 [8], что, безусловно, не позволяет говорить 

о широком применении данного вида финансирования. Венчурных фондов в Беларуси как 

таковых пока не создано. Главной проблемой является то, что проектов, которые имеют 

потенциальную мировую новизну, в Беларуси очень мало. Так, в 2013 г. Белорусским 

инновационным фондом (который, несмотря на его формальный статус венчурной 

организации, таковой, по сути, не является, осуществляя финансирование на возвратной 

основе) велись работы по 2 венчурным проектам на общую сумму 13,1 млрд рублей. Кроме 

того, в том же году Белинфонду было выделено на финансирование венчурных проектов 14,5 

млрд рублей за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на научную, 

научно-техническую и инновационную деятельность. В текущем, 2015 г., Белорусскому 

инновационному фонду предлагается предусмотреть финансирование для учреждения 

нескольких венчурных фондов и формирования начального венчурного капитала, а также 

активно использовать частный капитал [9].  

Государственная финансовая поддержка в форме инновационных ваучеров и 

грантов предоставляется субъектам малого предпринимательства, находящимся на 

начальной стадии своего развития, посредством использования механизма венчурного 

финансирования стартап-компаний. Очевидно, что этих мер для развития финансовой 

компоненты инновационного развития явно недостаточно. Необходимо дальнейшее 

совершенствование законодательной базы, создание благоприятных условий и 

формирование комплексной системы стимулов для привлечения венчурного капитала.  

Зарубежный опыт свидетельствует, что именно участие бизнес-сектора является 

основной движущей силой при разработке и внедрении инноваций. Однако в нашей стране 

основным сдерживающим фактором при вовлечении в процесс инновационной деятельности 

бизнес-структур является то, что вложение средств не гарантирует получение дохода, 

предполагает серьезные риски и требует больших временных затрат.  

Для снижения степени рискованности финансирования инновационных проектов, 

минимизации их последствий, достаточно эффективным, но мало использующимся 

http://gb.by/novosti/ekonomika/byudzhetnoe-subsidirovanie-organizatorov
http://gb.by/novosti/ekonomika/byudzhetnoe-subsidirovanie-organizatorov
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инструментом привлечения средств является проектное финансирование, предполагающее 

многообразие и возможность комбинирования способов осуществления и источников 

финансирования. Применение этого инструмента позволяет оптимизировать прибыль, 

минимизировать риски и соблюсти параметры осуществляемого проекта. 

Проектное финансирование носит целевой характер. При этом источником средств 

становится денежный поток, генерируемый исключительно данным проектом, а 

обеспечением финансирования в общем случае являются только те активы, которые были 

приобретены для его реализации. 

Поскольку Беларусь находится в начальной фазе становления эффективной модели 

НИС, то для ее последовательной реализации необходимо формирование отлаженной 

системы взаимодействия науки, государства и бизнеса с учетом мировых тенденций, опыта 

инновационного развития европейских стран, а также использование инструментов 

международного научно-технического сотрудничества для выработки совместных подходов 

по достижению поставленных целей. Необходима гарантированная государственная 

поддержка фундаментальных исследований, особенно в тех научных направлениях, 

результаты которых сложно оценить, равно как и в отношении которых невозможно 

привлечь ресурсы частного сектора (как правило, большинство фундаментальных 

исследований таковыми и являются). Принципиально важно выйти на новый уровень 

вовлеченности сектора высшего образования, а также коммерческих организаций в процесс 

создания и использования результатов исследований и разработок.  
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РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В БЕЛАРУСИ 

 

В последние 45-60 лет заметно усилилась зависимость интенсивного земледелия от 

внесения минеральных удобрений, пестицидов, использования энергомощной техники, что 

усугубляет негативное влияние на окружающую среду. Происходит накопление в почве 

остатков пестицидов, тяжелых металлов, ухудшаются физические и биологические свойства 

почвы, сворачиваются севообороты, получают все большее развитие эрозионные процессы, 

из почвы вымываются питательные вещества, загрязняя окружающую среду. В интересах 

человека и общества в целом развитие сельскохозяйственного производства должно быть 

приведено в соответствие с законами природы. Необходимо твердо понимать, что мы 

должны развивать сельское хозяйство как организм, как живую экосистему. Негативные 

последствия химизации земледелия вызывают все большую настороженность у 

представителей науки и потребителей сельскохозяйственной продукции. Звучат призывы к 

частичному и даже полному отказу от средств химизации. Все это ведет к развитию 

органического сельского хозяйства [1]. 

Органическое сельское хозяйство представляет собой «производственную систему, 

которая поддерживает здоровье почв, экосистем и людей». При соблюдении 

технологических требований органическое земледелие обеспечивает достижение высокого 

уровня экономической, экологической и социальной эффективности. Как свидетельствуют 

многочисленные данные науки и практики, урожаи сельскохозяйственных культур при 

возделывании по органическим технологиям не уступают урожаям, полученным на основе 

преобладающих ныне традиционных (химических) технологий, а в период климатических 

аномалий демонстрируют определенные превосходства. Органические системы сельского 

хозяйства создают, а не исчерпывают органическое вещество почвы, повышая устойчивость 

земледелия, при этом исключение из земледельческих технологий дорогостоящих 

химических удобрений и пестицидов существенно снижает валовые и удельные издержки 

производства [2].  

Органическое сельское хозяйство охватило сейчас большинство стран мира: свыше 

160 стран сертифицированы для органического агропроизводства.  

Мировой органический рынок растет с опережением по отношению к традиционному 

агропродовольственному рынку. За последние десять лет площадь органических 

сельскохозяйственных угодий в мире увеличилась в 2,5 раза и составила 37,2 млн га, а объем 

розничной реализации органических продуктов на внутренних рынках стран возрос до 59,1 

млрд долл. Согласно прогнозам, к 2020 г. его оборот может достичь 200-250 млрд долл.  

Успех в развитии органического производства в передовых странах напрямую зависит 

от использования стандартов, сертификации органических хозяйств и продуктов, 

государственной поддержки субъектов, занимающихся органическим производством [4]. 

Многие государства создают национальные законы и сертифицирующие системы для 

производства и реализации экологической продукции. Однако экологическое земледелие по-

прежнему занимает относительно небольшие территории. На него приходится лишь 0,7 % 

всех сельскохозяйственных угодий мира. 

Почему же эти цифры остаются низкими, несмотря на то, что об органическом 

земледелии так много говорят? 

Во-первых, переход к органическому земледелию в соответствии с международными 

стандартами довольно не простой. Почвам необходим период без применения химических 

средств в течение 2-3 лет, прохождение сертификации земель, сертификации самого 

хозяйства, а затем и производимой продукции. 
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Второй причиной является то, что возделыванием зерновых, пропашных и овощных 

культур без применения минеральных удобрений и синтетических средств защиты растений 

занимаются только в экономически развитых странах, достигших высокого уровня 

плодородия почв и гарантированной продовольственной безопасности. Без туков и 

гербицидов урожайность сельскохозяйственных культур на 20-50% ниже, чем в 

традиционном земледелии. Основная же часть сельхозпроизводителей желает иметь 

максимум продукции с определенной площади. Это влияет на прибыль, уровень 

обеспеченности продуктами населения, их экспорт и многое другое [3].  

В Республике Беларусь органическое сельское хозяйство находится на начальном 

этапе своего развития. Пока им занимаются лишь энтузиасты. Усложняет ситуацию 

отсутствие нормативной базы, которая способствовала бы формированию в стране сектора 

органического производства, а также низкая информированность населения по этому 

вопросу. Несмотря на это, есть и ряд преимуществ развития органического сельского 

хозяйства, оно: 

 позволяет снижать количество вносимых в окружающую среду химических веществ; 

 поддерживает естественные экосистемы, сохраняя биоразнообразие; 

 позволяет уменьшать загрязнение подземных и поверхностных вод (уменьшает 

эвтрофикацию водоемов) и снижает вклад Республики Беларусь в трансграничные 

загрязнения европейских водотоков; 

 не оказывает негативного влияния на климат, в то же время являясь инструментом 

адаптации сельскохозяйственного производства к изменениям климата; 

 положительно влияет на здоровье людей, обеспечивая их экологически чистыми 

продуктами; 

 дает возможность эффективно решать задачи сохранения биоразнообразия и охраны 

окружающей среды в целом, будучи наиболее устойчивым методом 

сельскохозяйственного производства и становясь неотъемлемой частью устойчивого 

развития Республики Беларусь; 

 способствует развитию агротуризма в Республике Беларусь. 

В настоящее время в соответствии с международными стандартами в республике 

сертифицированы (либо находятся в подготовительном процессе по сертификации) около 

100 га сельскохозяйственных угодий. Для сравнения, аналогичные площади в соседней 

Литве составляют более 150 тыс, а в Украине чуть менее 300 тыс га [5].  

Всего по состоянию на первую половину 2013 г. в РБ сертификацию прошли или 

проходят чуть более десяти фермерских хозяйств. В основном это фермеры, занимающиеся 

выращиванием ягод и овощей на площадях в нескольких гектаров. Положительным 

моментом является то, что в прошлом году процесс сертификации начало предприятие 

«Вилейский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей», владеющий 

площадью в 260 га и стадом в 40 коров.  

Главным недостатком для развития данного направления в республике является 

отсутствие нормативной базы по органическому сельскому хозяйству, нет 

сертифицирующих организаций. Белорусских фермеров могут сертифицировать 2 компании 

из Украины и Латвии, которые в своей работе придерживаются стандартов ЕС. Следует 

отметить дороговизну данной процедуры. 

Нерешенными остаются вопросы конкурентоспособности органического 

производства и дотаций таких производителей государством. Предстоит активизировать 

работу по созданию рынка органической сельскохозяйственной продукции в нашей стране – 

с перспективой выхода на внешние рынки. Также необходимо обеспечить подготовку и 

переподготовку специалистов в области органического сельского хозяйства в ведущих 

аграрных учреждениях образования [4].  

Следует отметить, что продвижение органического земледелия в республике активно 

ведется как на общественном, так и государственном уровнях. Создана рабочая группа по 
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развитию органического сельского хозяйства в Республике Беларусь. В нее вошли 

представители различных организаций, ученые и фермеры. Ряд общественных объединений 

экологической направленности реализуют проекты по популяризации идей органического 

земледелия, как среди возможных производителей органической продукции, так и ее 

потенциальных покупателей. Прорабатывается вопрос по подготовке специалистов по 

органическому земледелию в сельскохозяйственных вузах. Такая работа идет во всех 

областях республики. На Могилевщине вопросы органического сельского хозяйства 

внедряются в учебный процесс кафедры биологии Могилевского государственного 

университета им. А.А. Кулешова. 

Действия по развитию органического земледелия в Беларуси начаты и на высшем 

государственном уровне. На сегодняшний день принято соответствующее постановление 

правительства и разработан план мероприятий по организации выпуска органической 

продукции. Рассматривается вопрос о принятии закона Республики Беларусь об 

органическом земледелии, который должен стать реальным импульсом в расширении 

сектора органического производства. 

Уже в ближайшие годы можно ожидать, что органическое сельское хозяйство займет 

свое место в экономике нашей страны, а у населения появится возможность приобретать 

экологически чистые органические продукты питания, полученные без применения 

химических средств [5]. 
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ УСЛУГ 

 

В современном постиндустриальном мире дальнейшее прорывное развитие 

различных отраслей и, в том числе, сферы услуг, немыслимо без широкого внедрения 

инноваций. Инновационное развитие сферы услуг позволяет удовлетворить возрастающие 

потребности населения, создавая новые сектора сферы услуг и развивая уже существующие. 

Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на использование 

результатов научных исследований и разработок для улучшения качества выпускаемой 

продукции (в данном случае – услуг), предполагающая комплекс научных, технических, 

технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, которые в 

своей совокупности приводят к инновациям [1].  

Результатом инновационной деятельности являются новые или дополнительные 

товары или услуги или товары или услуги с новыми качествами, появляющиеся на рынке 

товаров и услуг.  
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Рынок услуг – сфера обращения или совокупность актов купли-продажи различных 

видов деятельности, удовлетворяющие потребности отдельного человека, группы людей, 

организаций. По своей сути, рынок услуг, развивающийся по законам рыночной экономики, 

является разновидностью товарного рынка и вместе с этим, имеет ряд специфических черт, 

что обуславливается отличительными свойствами услуг от продуктов, к которым относятся 

такие как: 

 услуги нематериальны (их нельзя потрогать или попробовать на вкус); 

 услуги производятся и потребляются одновременно (потребление услуг нельзя отложить 

на потом); 

 услуги неотделимы от их провайдеров; 

 качество услуг зависит от конкретного провайдера, а также времени, места и способа 

предоставления. 

Особенности услуг обуславливают специфику рынка услуг: 

 высокую динамичность рыночных процессов (предоставление услуг имеет целью 

непосредственное удовлетворение потребностей человека); 

 территориальную сегментацию (формы предоставления услуг, спрос и условия 

функционирования предприятий услуг зависят от характеристик территории, охваченной 

конкретным рынком); 

 высокую скорость оборота капитала (одно из основных преимуществ бизнеса в сфере 

услуг, являющееся следствием более короткого производственного цикла); 

 высокую чувствительность к изменению рыночной конъюнктуры (свойство, 

обусловленное невозможностью хранения, складирования и транспортировки услуг, а 

также временным и пространственным совпадением их производства и потребления); 

 специфику организации производства услуг (обладая большей мобильностью, малые и 

средние предприятия, являющиеся продуцентами услуг, имеют широкие возможности для 

гибкого реагирования на изменения конъюнктуры);  

 специфику процесса оказания услуг (личный контакт производителя и потребителя, с 

одной стороны, создает условия для расширения коммуникативных связей, а с другой – 

увеличивает требования к профессионально - квалификационным качествам, опыту, этике 

и общей культуре производителя); 

 высокая степень дифференциации услуг (связана с диверсификацией, персонификацией и 

индивидуализацией спроса на услуги, рассматривается как важнейший стимул к 

инновационной деятельности в сфере услуг, так как сложная структура спроса 

обуславливает появление новых, нестандартных услуг, поиск услуги новинки становится 

перманентным процессом, получающим все большее развитие по мере насыщения 

рыночного спроса); 

 неопределенность результата деятельности по оказанию услуг (результат деятельности по 

оказанию услуги, подверженный во многих случаях влиянию различных качеств 

производителя не может быть заранее определен с достаточной точностью; окончательная 

оценка результата возможна только после потребления услуги). 

Учитывая перечисленные выше особенности рынка услуг, можно выделить 

инновации двух различных видов: 

1. Улучшающие состояние данной отрасли. Как правило, такие улучшение 

планируемые и направлены на улучшение одного или нескольких KPI (критических 

показателей эффективности). К примеру, установка «умных» электрических счётчиков 

улучшает планирование выработки электроэнергии и снижает потери. Или использование 

компьютерного моделирования причёски создаёт более предсказуемый результат, что 

выражается в более высоком удовлетворении клиента и, как результат, – увеличение 

выручки с клиента на протяжении его «жизни». 

2. Улучшающие состояние смежных отраслей. Подобные улучшения делались для 

решения каких-то конкретных задач, но альтернативные методы использования в других 

http://www.kraynov.com/2010/06/09/m2m-business-opportunities-2-2/
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индустриях дали толчок для развития инновации. Подобные инновации являются 

использованием технологий из около-оборонной промышленности в гражданских целях. 

Примеры: интернет, GPS, ультразвук, СВЧ-излучение и т.п. 

Инновации в сфере услуг в постиндустриальном обществе определяются состоянием 

технологий и в сфере традиционных услуг (за исключением высокотехнологичных) в 

большинстве своём имеют признаки, отличающие их от технологических инноваций [2]. Так 

они: 

 обычно улучшают процесс взаимодействия поставщика услуг и клиента; 

 направлены на более эффективное решение имеющихся и будущих проблем клиента; 

 не очень хорошо масштабируются, и поэтому зависимость объёма оказанных услуг от 

трудозатрат практически линейная; 

 больше направлены «вширь» (т.е. пытаются найти новое применение известным вещам), 

нежели чем «вглубь» (что принято в технологических инновациях). 

 используют эстетику, дизайн и прочие вещи, улучшающие оценку клиентом «качества 

жизни»; 

 сильно зависят от изменений в технологиях или обществе. 

Можно определить основные предпосылки при формировании единой мировой 

стратегии по подходу к инновациям в сфере услуг: 

 рост наукоемких услуг; 

 увеличение инновационной деятельности в сфере услуг; 

 преобладание в ней нетехнологических инноваций. 

На сегодняшний день во всем мире сфера услуг отличается динамичным ростом 

объема научных исследований и разработок, причем это касается не только IT-услуг или 

телекоммуникационных, а практически всех видов услуг. В целом же наблюдается 

преобладание инноваций, не связанных с технологиями. Тут технологические инновации 

носят скорее инструментальный характер (компьютеризация сервиса, автоматизация учета и 

пр.), а наиболее значимыми являются организационные инновации и поиск принципиально 

новых ниш на рынке [3].  

Необходимо отметить такие важные факторы развития инноваций в сфере услуг как 

финансирование и предпринимательская деятельность. Западная экспертная группа 

специалистов в области инновационного развития предлагает осуществлять поддержку 

предпринимательской активности и устранение инвестиционных барьеров в данной области 

не только традиционными методами, но и с помощью инструментов кластерного подхода. 

Кластеры как территориальные конгломераты, объединяющие разные организации в один 

производственный цикл и использующие единую инфраструктуру, уже продемонстрировали 

значительный инновационный потенциал. Однако до недавнего времени в практике развития 

инновационных кластеров отсутствовали акценты по отношению к системе услуг как одному 

из важнейших их компонентов [4]. 

Проблемы спроса являются специфическим аспектом инноваций в сфере услуг. 

Исследования показывают, что инновационное поведение фирм сектора услуг особенно 

тесно связано со стратегиями и предпочтениями конкретных потребителей. Можно сказать, 

что меры, предпринимаемые в отношении потребителей услуг, могли бы стать мощным 

инструментом стимулирования инноваций в этой сфере. Необходимо наметить ряд мер по 

повышению прозрачности рынка услуг и доведению до конечного потребителя информации 

об инновационной активности компаний сферы услуг [2]. 

Учитывая особенности инновационной деятельности в сервисной практике, при ее 

организации должны обеспечиваться, во-первых, достижение общего видения предложения 

услуг на потребительском рынке; во-вторых, определение стратегических приоритетов в 

преобразовании данной сферы; в-третьих, разработка стратегии в длительной перспективе; в-

четвертых, создание системы коммуникаций, ориентированной на реализацию услуг; в-

пятых, формирование инновационного персонала с определением зон ответственности за 
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результаты работы; в-шестых, внедрение системного контроллинга процессов развития услуг 

на потребительском рынке. Реализация этих направлений может создать условия для 

расширения рынка услуг, усилить конкурентные позиции и преимущества предприятий 

сферы услуг. 
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ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ 

 

Для многих стран, том числе и для Беларуси, инновационное развитие является 

императивом становления экономики будущего [1]. Большинство современных государств 

располагают документами, определяющими стратегические направления их развития с 

акцентом на инновационную составляющую. На основе анализа международных 

стратегических документов, определяющих направления развитие науки, технологий и 

инноваций на долгосрочную перспективу можно выделить следующие основополагающие 

принципы их построения: четкое распределение ролей участников реализации стратегии и 

установление связи «производство-наука-правительство»; охват всех стадий исследований, 

начиная с фундаментальных исследований, сохранение связей между стадиями; сочетание 

различных мер, таких как, бюджетирование, налоговое регулирование, использование 

системных реформ; включение мероприятий по оценке степени достижения целей и задач, 

оценки влияний. В современных стратегических документах часто отражается проблематика 

интернационализации инноваций, привлечения инвестиций, в том числе венчурных, 

различные аспекты государственно-частного партнерства, актуальные вопросы 

регионального развития, формирования кластеров, меры по поддержки малого и среднего 

бизнеса, признается важность как прикладных, так и фундаментальных исследований.  

Одним из современных трендов стратегического планирования развития 

инновационной экономики выступает постоянный пересмотр и расширение горизонтов 

планирования. Национальные стратегические документы различаются по 

продолжительности горизонта планирования. Большинство европейских стран опираются на 

общеевропейскую стратегию «Европа 2020» («European strategy for smart, sustainable and 

inclusive growth») [2] с соответствующей адаптацией заложенных в нее временных рамок. В 

отдельных странах, например, Великобритании – горизонт планирования остается открытым 

(определен только старт реализации стратегии). Некоторые страны при планировании вышли 
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за пределы 2020 года – Индонезия (2025 г.), Франция (2030 г.), Япония (2030 г. и 2050 г.), 

Казахстан (2050 г.), а также Беларусь (2030 г.).  

Контент-анализ информационного поля органов, ответственных за стратегическое 

планирование в области науки, технологий и инноваций в различных странах, позволяет 

говорить о том, что в ближайшие годы может наблюдаться новый виток роста количества 

исследований, направленных на создание стратегий развития выходящих за горизонт 2020-

2025 гг. В связи с этим, для Беларуси уже сейчас встает вопрос о важности адаптации 

инструментария «исследований будущего» («forward-looking activities»), расширения 

экспертного сообщества, стимулирования создания междисциплинарных рабочих групп по 

выработке инновационных стратегий. Одной из целей исследований будущего является 

«трансформация социально-экономических, научно-технических и инновационных систем, 

придающая определенный ориентир политике и стратегиям, вовлечению ключевых игроков, 

выявляющая риски и возможности» [3, с. 71]. Результаты, полученные в ходе подобных 

исследований, уже нашли отражение в стратегических документах таких стран, как 

Великобритания, Нидерланды, Сингапур, легли в основу семилетней программы 

финансирования ЕС «Horizon 2020» и используются в создании будущей программы 

«Horizon II», которая должна будет стартовать в 2021 г. Беларусь пока находится на этапе 

создания организационной среды и выработки правовых основ для проведения форсайт-

исследований.  

В рассмотренных международных стратегических документах, так или иначе, 

просматривается тезис о том, что инновации «подстегиваются» глобальными вызовами, 

которые требуют новых решений и ответов. Эти вызовы проистекают из таких областей как 

климат, энергетика, здравоохранение, питание, мобильность, безопасность и коммуникации. 

Большинство государств (как лидеров инновационного развития, так и «догоняющих», в том 

числе постсоветских) признают необходимость выделения ключевых технологий или 

ключевых областей, где следует сосредоточить максимальные усилия и достичь 

конкурентоспособности. Кроме поддержки технологий общего назначения, таких как 

нанотехнологии, биотехнологии, ИКТ, многие страны ОЭСР начали уделять большее 

внимание поддержке стратегических технологий или секторов, в том числе традиционных 

(например, сельское хозяйство), а также поддержке сферы услуг. Отдельные стратегические 

документы включают в себя промышленные политики. Дания, например, организовала 8 

«команд роста» (growth teams) состоящих из представителей промышленности, 

исследователей и госслужащих в тематических областях в которых датский бизнес имеет 

сравнительное преимущество и потенциал для роста [4].  

Для Беларуси вопрос о «приоритезации» является актуальным в первую очередь, 

потому, что не все приоритеты научно-технической деятельности в стране могут быть в 

равной степени обеспечены критической массой ученых, а также ресурсами, достаточными 

для выхода на мировой уровень конкурентоспособности. Ситуация обостряется тем, что 

часто доминирующим является подход к выбору приоритетных направлений исходя из 

ведомственных, а не общегосударственных интересов. 

Большинство стран выбрали количественные индикаторы как критерии 

эффективности реализации стратегий и показатели прогресса в достижении поставленных 

целей. Наиболее часто используемым качественным индикатором выступают расходы на 

исследования и разработки. Данный показатель фигурирует в 53% рассмотренных 

стратегических документов (29 из 54 документов). Вместе с тем, следует отметить, что 

степень влияния данного индикатора на развитие экономики, зависит не только от его 

количественной характеристики, но и от мер по обеспечению эффективного распределения и 

использования этих средств. Большинство европейских стран адаптировали величину 

данного показателя к уровню, установленному в общеевропейской стратегии «Европа 2020» 

(3% ВВП ЕС будет инвестироваться в исследования и разработки). Отдельные страны по 

итогам 2014 г. уже вплотную приблизились к своему целевому значению индикатора 

расходов на исследования и разработки, а, например, Дания уже в 2014 г. достигла 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_%D0%95%D0%A1_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_%D0%95%D0%A1_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9
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порогового значения, прописанного в ее национальных стратегических документах. 

Необходимо отметить, что в большинстве стратегических документов не указывается 

информация о том, каким образом цели и задачи будут корректироваться в случае 

достижения или не достижения установленного уровня данного целевого показателя. При 

формировании стратегии развития инновационной экономики Беларуси упор должен быть 

сделан не просто на фиксирование результатов, которые должны быть получены к 

определенному сроку, а на совместную работу всех заинтересованных сторон.  
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ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БЕЛОРУССКОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

В процессе создания экономики инновационного типа вопрос повышения 

конкурентоспособности белорусских организаций машиностроения является актуальной 

задачей, поскольку эта отрасль обеспечивает производство средств производства и 

определяет будущий технологический уровень страны.  

Для оценки конкурентоспособности отечественных организаций машиностроения 

использован метод экспертных оценок, полученных путем опроса руководителей 

предприятий  отрасли, в форме анкетирования. Этот метод позволяет на основе частоты 

заранее обозначенных вариантов ответов определить усредненное качественное мнение 

конкурентоспособности отечественного машиностроения на различных рынках и факторах 

на её влияющих. 

В опросе приняли участие 280 организаций, в результате которого получено 84 

анкеты, что составляет 30% от численности выборки. Согласно правилам проведения 

анкетирования, данный опрос можно считать состоявшимся. На вопросы анкеты ответили 

53,1% организаций, относящихся к производству машин и оборудования (DK), 29,6% 

организаций, относящихся к производству электрооборудования, электронных и оптических 

приборов (DL) и 17,3% организаций, занятых производством транспортных средств и 

оборудования (DM). 

Респондентам предлагалось выбрать наиболее подходящий для них вариант ответа на 

вопросы, многообразие которых можно условно разделить на три блока. 
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Первый блок вопросов был нацелен на выявление текущих факторов 

конкурентоспособности организаций отрасли и оценки их конкурентных позиций на 

внутреннем и внешнем рынке.  

Второй блок вопросов, был направлен на выявление сдерживающих факторов в 

развитие конкуренции. В рамках данного блока многообразие сдерживающих факторов 

подразделялось на внутренние для организации и внешние. В свою очередь, среди 

неблагоприятных факторов внешней среды выделялись институциональные, 

технологические, макроэкономические и факторы инфраструктуры. 

Третий блок вопросов, был нацелен на выявление мер, которые необходимо 

выполнить для преодоления неблагоприятных факторов, сдерживающих повышение 

конкурентоспособности организаций белорусского машиностроения. 

Анализ ответов по первому блоку вопросов показал: основные конкурентные 

преимущества белорусских производителей на внутреннем рынке складывается за счет 

оптимального соотношения цены и качества производимой ими продукции. В то же время 

остается высокой доля организаций, которые выживают только за счет государственного 

заказа (22,0%), либо выигрывают за счет более низкой цены (23,2%). Занижение цены на 

реализуемую продукцию ведет к недополучению прибыли, что отрицательно сказывается на 

финансовом состоянии организаций и ведет к нехватке денежных средств для проведения 

модернизации производства. В условиях инновационного развития экономики данный 

фактор может кардинальным образом изменить позиции белорусских производителей на 

внешнем и внутреннем рынке. 

Сохранение устойчивых связей со своими зарубежными партнерами играет ключевую 

роль в конкурентной борьбе белорусских производителей на внешнем рынке. Вместе с 

этим, часть белорусских организаций для удержания своих конкурентных позиций 

предоставляет отсрочки платежей, занижает цену реализуемой продукции. Несмотря на то, 

что организации белорусского машиностроения занимают устойчивые конкурентные 

позиции как на внутреннем, так и на внешнем рынке, существуют факторы, которые могут 

оказывать на них негативное влияние уже в ближайшей перспективе. 

Анализ ответов на второй блок вопросов позволил выявить основные факторы, 

препятствующие повышению конкурентоспособности машиностроения Беларуси. По 

ответам опрашиваемых, наиболее негативное влияние среди внутренних факторов 

оказывает недостаток денежных средств для разработки и освоения новых видов продукции. 

Основным институциональным фактором, сдерживающим развитие 

конкурентоспособности белорусских производителей, респонденты называют жесткое 

государственное регулирование. При этом жесткое государственное регулирование и 

доведение целевых показателей препятствует организациям в разработке и реализации 

собственной конкурентной стратегии. Среди технологических факторов, которые 

препятствуют улучшению конкурентных позиций белорусских производителей продукции 

машиностроения, является дефицит финансовых средств, которые можно было бы направить 

на модернизацию производства с привлечением высококвалифицированных специалистов и 

инжиниринговых компаний.  

В современной конкурентной борьбе нельзя выиграть без развития объектов 

инновационной инфраструктуры. Результаты опроса показали, что наиболее 

востребованными её объектами являются логистические центры. Необходимость создания 

логистических центров отмечена 28,4% респондентов. В зависимости от вида экономической 

деятельности среди респондентов по виду деятельности «производство машин и 

оборудования» наиболее востребованы центры субконтроктации и трансфера технологий. 

Популярность центров трансферта технологий среди организаций производства машин и 

оборудования объясняется необходимостью постоянного совершенствования технологий, 

использованием в процессе производства новых материалов, создания новых 

высокопроизводительных рабочих мест, производством новой продукции, не имеющей 

аналогов на мировом рынке, развитием новых видов деятельности. Среди респондентов, 



602 

относящихся к производству электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования наиболее востребованы логистические центры 

Среди макроэкономических факторов, снижающих конкурентоспособность 

белорусских производителей, наиболее часто респонденты отмечали высокие процентные 

ставки по кредитам белорусских банков (39,1%). Слишком высокую налоговую нагрузку на 

предприятие отметили 20,1% респондентов. Завышенный курс белорусского рубля к 

основным внешнеторговым валютам отмечается 14,8% ответивших (опрос проводился в 

первом полугодии 2014 г.). Доля респондентов, которые считают, что отрицательное влияние 

на конкурентоспособность их организации оказывает проницаемость границ Таможенного 

союза для товаров из Юго-восточной Азии, составила 12,8%.  

Таким образом, исходя из ответов респондентов, основными сдерживающими 

факторами в развитие конкурентоспособности являются: 

 отсутствие финансовых средств и грамотных специалистов для модернизации 

собственного производства.  

 функционирование белорусских производителей в условиях единого рынка со странами 

Таможенного союза затрудняет сбыт их продукции, что приводит к потере прибылей и 

затрудняет накопление собственных средств организаций на проведение модернизации.  

 высокие процентные ставки по кредитам не позволяет использовать предприятиям 

заемные средства. Кроме того, 

 жесткое государственное регулирование препятствует разработке собственной 

конкурентной стратегии предприятия.  

Для преодоления влияния негативных факторов, препятствующих повышению 

конкурентоспособности белорусских производителей, наиболее действенной мерой является 

привлечение зарубежных специалистов/менеджеров. Тем не менее, данное утверждение 

сомнительно, поскольку вряд ли у большинства иностранных специалистов есть опыт 

работы в условиях переходной экономики и знание белорусской специфики. Другие 

респонденты настроены более оптимистично и считают, что дальнейшее развитие их 

организаций связано непосредственно с модернизацией производства, что требует 

привлечения крупных финансовых средств, которыми большинство организаций не 

располагает. В то же время, лишь небольшое количество опрашиваемых стремится повысить 

свою конкурентоспособность за счет мобилизации внутренних возможностей организации: 

реорганизации структуры предприятия, усиления сотрудничества с научными 

организациями, повышения квалификации персонала. Большинство анкетируемых 

организаций не стремится к расширению сотрудничества и развитию кооперации в области 

совместного формирования объектов инновационной инфраструктуры, общих торговых 

сетей, участия в совместных проектах по модернизации производств. Данный факт 

препятствует использованию внутреннего потенциала отрасли для повышения 

конкурентоспособности. 

По итогам всего исследования можно сделать вывод: в настоящее время типичное 

предприятие машиностроения стремится выжить в условиях дефицита финансовых средств и 

высокой их стоимости, жесткого государственного контроля, нестабильности курса 

национальной валюты. Ситуация усложняется слабым развитием объектов инновационной 

инфраструктуры и неравными условиями конкуренции в рамках Таможенного союза, 

особенно в части цен на энергоресурсы. Приспосабливаясь к существующим условиям, оно 

стремится сохранить свои связи с постоянными партнерами, предоставляя им льготы по 

осуществлению платежей за поставленную продукцию часто в ущерб своим собственным 

интересам. В результате недостаток денежных средств увеличивается, что препятствует 

проведению модернизации производства, разработкам новой продукции, привлечению 

высококвалифицированного персонала. Несмотря на относительно успешный опыт 

функционирования белорусских производителей на внутреннем и внешнем рынках, у них не 

сформирована собственная стратегия развития конкурентоспособности. 
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Таким образом, органам госуправления необходимо создавать условия, 

стимулирующие развитие конкурентоспособности организаций машиностроения, что 

требует: 

 с целью снижения государственного вмешательства во внутренние дела организаций 

продолжить процесс объединения предприятий машиностроения в холдинги или 

ассоциации компаний и передать им часть функций управления с уровня министерства; 

 для создания одинаковых условий функционирования организаций в рамках Таможенного 

союза необходимо продолжить работу по гармонизации законодательства стран-участниц;  

 необходимо пересмотреть тарифы на энергоресурсы, уплачиваемые белорусскими 

организациями машиностроения; 

 рассмотреть возможность долгосрочного кредитования организаций машиностроения по 

ставке, уровень которой был бы значительно ниже уровня ставки рефинансирования; 

 рассмотреть возможность предоставления льгот по уплате НДС и налогов на прибыль 

организациям, осуществляющим инвестиции или участвующим в совместных 

инвестиционных проектах; 

 продолжить работу по созданию объектов инновационной инфраструктуры. 

 

 

Павлянчина Светлана Яковлевна,  
Государственный комитет судебных экспертиз (г. Минск, Республика Беларусь) 

 

МАЛОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ОСНОВНАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОВОЙ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

 

Инновационная политика определена одним из приоритетов развития Беларуси. В 

стране принята Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь 

на 2011-2015 годы. В ней, в частности, отмечается, что при формировании 

институциональной среды предусматривается реализация комплекса мероприятий, 

направленных на создание необходимых организационно-правовых и экономических 

условия для интенсивного инновационного развития Республики Беларусь, в том числе 

формирование многочисленного слоя инновационных предпринимателей. Согласно 

Программе инновационного развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы планируется, 

что к 2016 г. численность субъектов малого и среднего инновационного 

предпринимательства возрастет в 6 раз к уровню 2010 г. [1]. 

Переход экономики страны на инновационный путь развития невозможен без 

формирования конкурентоспособной в глобальном масштабе национальной инновационной 

системы. Для ее создания необходимо повысить спрос на инновации со стороны большей 

части отраслей экономики и эффективность сектора генерации знаний (фундаментальной и 

прикладной науки). 

Переход к инновационной модели экономического роста связан с формированием 

нового механизма социального развития, основанного на сбалансированности 

предпринимательской свободы, социальной справедливости и национальной 

конкурентоспособности, что в свою очередь потребует взаимоувязанных по ресурсам и 

срокам преобразований по нескольким направлениям, при этом одним из важнейших 

является создание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей 

предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику, в том числе 

улучшение условий доступа организаций к финансовым, информационным и иным 

ресурсам. 

В результате НТР малое инновационное предпринимательство (МИП) становится 

неотъемлемой частью самой современной, опирающейся на самые передовые технологии 
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экономики. Особенность малых инновационных предприятий последних десятилетий в 

развитых странах состоит в том, что они базируются на достижениях постиндустриального 

общества: высокоразвитых отраслях сельского хозяйства, промышленности, 

инфраструктуры, обеспечивающих динамизм, обновление и возвышение потребностей, на 

использовании высококвалифицированной, хорошо образованной рабочей силы, 

характеризующейся дифференцированным и динамичным спросом. 

В экономически развитых странах доля малого бизнеса в общем объеме ВВП, как 

правило, превышает 50%. В Республике Беларусь это перспективно развивающийся сектор, 

постепенно увеличивающий свой вклад в обеспечение общего экономического роста. 

Особое значение малый бизнес имеет в переходных экономиках, который, по 

существу, наряду с приватизацией есть фундамент, на котором вырастает негосударственный 

сектор экономики и институты рыночной экономики. Именно малые предприятия, не 

требующие крупных стартовых инвестиций и гарантирующие высокую скорость оборота 

ресурсов, способны наиболее быстро и экономно решать проблемы реструктуризации 

экономики, формирования и насыщения рынка потребительских товаров в переходный 

период. Малое предпринимательство, оперативно реагируя на изменение конъюнктуры 

рынка, придает экономике необходимую гибкость. 

Необходимость формирования МИП в Республике Беларусь обусловлена усилением 

интенсивных факторов развития производства, которые способствуют применению научно-

технического прогресса во всех сферах экономической деятельности, на основе 

концентрации ресурсов государственной поддержки (льготы, кредиты, гарантии и др.) для 

формирования в малом предпринимательстве современного высокотехнологичного 

товаропроизводящего сектора. 

Важнейшая функция МИП состоит в осуществлении посреднической роли между 

научно-технической и производственной сферами, обеспечение почти автоматического 

экономического обмена между ними без всяких сбоев в конкурентных условиях. Малые 

инновационные предприятия, помимо доведения продукта научно-технической деятельности 

до состояния, позволяющего использовать его в производственной сфере (через создание 

различных объектов инновационного продукта), осуществляют поиск коммерческого 

партнера, способного удовлетворить новую латентную общественную потребность, 

«чреватую» возможной прибылью. 

Поскольку основой для развития инновационной экономики является деятельность 

субъектов предпринимательства (именно она формирует спрос на изобретения и 

технологические новинки, тем самым предъявляя определенные требования к предложению, 

инициируемому научным сегментом), то на современном этапе развития белорусской 

экономики актуальной задачей становится формирование прорывного механизм 

государственной поддержки МИП. При этом в связи с динамическими изменениями в самом 

инновационном процессе должен трансформироваться и весь текущий механизм 

государственной поддержки МИП. 

Неблагоприятные экономические условия, в которых происходит развитие МИП в 

Республике Беларусь, во многом объясняются проблемами, связанными с неразвитостью 

механизмов реализации законов, нормативных актов, регулирующих развитие 

предпринимательства. Это обстоятельство в значительной мере затрудняет и даже делает 

невозможным прямое использование моделей развития и поддержки МИП, успешно 

реализуемых в ряде развитых стран [2].  

Развитие малого инновационного предпринимательства является важным элементом в 

системе мер, направленных на укрепление экономического потенциала Республики 

Беларусь, снижение социальной напряженности и повышение уровня жизни населения. С 

учетом современного состояния МИП и предполагаемых тенденций его развития 

усиливается необходимость поддержки данного сектора экономики. Практика зарубежных 

свидетельствует, что поступательное развитие МИП возможно только в условиях 

благоприятной внешней среды. Ведущая роль в данном механизме принадлежит 
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инфраструктуре и системе финансирования МИП. Выбор оптимальной модели 

инфраструктурного обеспечения МИП является сложной многокритериальной задачей, 

учитывая специфику его функционирования и длительный многоэтапный процесс пути от 

научно-технических знаний и разработок до практического применения. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ БЕЛАРУСИ 

 

Совсем недавно казалось, что воды на Земле в избытке, и главный ресурс, за который 

идет соперничество, это углеводороды. Но когда население планеты превысило семь 

миллиардов, воды стало не хватать. Сегодня 1 миллиард 200 тысяч человек, то есть одна 

пятая населения Земли, живет в зонах, где не хватает влаги, а еще более полутора 

миллиардов вынуждены потреблять ее в ограниченных количествах из-за отсутствия 

соответствующей инфраструктуры. По данным Организации Объединенных Наций (ООН), 

уже сегодня дефицит воды, включая сельскохозяйственные и промышленные нужды, 

оценивается в 230 млрд м3, а к 2025 г. 3,2 млрд жителей нашей планеты будут страдать от 

недостатка воды, дефицит пресной воды к этому времени увеличится до 1,3-2,0 трлн м3 в год 

[1]. 

В Декларации тысячелетия, принятой ООН в 2000 г., прогнозируется, что «к 2050 

году 58 % мирового населения будут иметь возможность пользоваться водой без каких-либо 

ограничений, 24 % – с ограничениями доступа к воде, а 18 % могут иметь 

трудноразрешимые проблемы, связанные с непокрываемым дефицитом воды» [2, с. 16]. 

Согласно прогнозу российских экспертов, примерно между 2035 и 2045 гг. объем пресной 

воды, который потребляет человечество, сравняется с ее ресурсами [3].  

Таким образом, если сегодня в мире одной из главных глобальных проблем считается 

энергетическая безопасность, то в условиях изменения климата на первый план выйдет 

водная безопасность – такое распределение воды и «водоемкой» продукции, при котором не 

возникает угрозы мировой стабильности от водных войн, водного терроризма и тому 

подобного.  

По обеспеченности водными ресурсами Республика Беларусь находится в 

сравнительно благоприятных условиях. В 2013 г. ресурсы поверхностных вод Беларуси 

составили 73,5 км3, или 127% от средней многолетней величины (57,8 км3). Имеющиеся 

ресурсы природных вод вполне достаточны для удовлетворения как современных, так и 

перспективных потребностей страны в воде.  

Отношения, связанные с рациональным использованием и охраной вод (водные 

отношения), регулируются Конституцией Республики Беларусь 1994 года, Законом 

Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об охране окружающей среды» в редакции 

Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 г., Водным кодексом Республики Беларусь 
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(ВК) от 15 июля 1998 г., принятыми в их развитие актами законодательства и иными 

нормативными правовыми актами.  

Находящиеся на территории Беларуси водные объекты составляют исключительную 

собственность Республики Беларусь. Согласно данным государственного водного кадастра, 

забор воды из водных объектов и подземных вод в Беларуси в 2013 г. уменьшился по 

сравнению с прошлым годом на 71,0 млн м3 (4,3%) и составил 1571 млн м3, в том числе на 

изъятие из водных объектов пришлось 696,3 млн м3, на добычу подземных вод – 

874,3 млн м3, что отражено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Добыча (изъятие) пресных вод в Беларуси в 2009–2013 гг., млн м3 

Категория 

забранных вод 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Всего 1573 1598 1638 1641 1571 

Поверхностные 715 721 747 743 696 

Подземные  835 877 891 898 874 

Источник – [4].  

 

В целом для страны в структуре водозабора на подземные воды приходится больше 

половины забираемой воды (56%). Прогнозные эксплуатационные ресурсы пресных 

подземных вод в целом для страны оцениваются в 49596 тыс м3/сут. В настоящее время 

разведано 14,3% от прогнозных ресурсов. Потенциальные возможности использования 

подземных вод характеризуются их естественными ресурсами, которые составляют 

43560 тыс м3/сут. 

Доступность воды для нужд населения характеризуется количеством воды, 

потребляемым каждым человеком на хозяйственно-питьевые нужды. В 2013 г. каждый 

житель Беларуси в среднем израсходовал на 5 л/чел/сут меньше, чем в 2012 г. Удельный 

показатель потребления воды составил 138 л/чел/сут и соответствовал уровню потребления 

воды в большинстве стран Европы (120–150 л/чел/сут) [4]. 

Вместе с тем, с целью устойчивого инновационного развития экономики Беларуси 

необходимо сбалансированное использование водных ресурсов республики. Активизация 

промышленного производства предопределяет увеличение потребностей в минеральных 

ресурсах как местного производства, так и импортируемых. 

Сегодня Беларусь может стать серьезным игроком в торговле водой, одним из 

мировых ее поставщиков [5]. 20 апреля 2010 г. во время ежегодного послания белорусскому 

народу и Национальному собранию Президент Республики Беларусь А. Лукашенко заявил: 

«По этому сырью имеется внушительный нереализованный экспортный потенциал. В 

прошлом году продали минеральных вод аж на 3 миллиона долларов. Очевидно, что 

географию и количество поставок надо существенно расширять. С учетом устойчивой 

мировой конъюнктуры это принесет нашей стране солидные дивиденды» [6]. 

Возможности хорошо зарабатывать на воде действительно есть. На зарубежных 

рынках уже наметилась тенденция увеличения спроса на питьевую и минеральную воду 

белорусского производства. В 2014 г. объем белорусского рынка безалкогольных напитков 

(без соков) достиг 533 млн долларов США, что на 5 % больше, чем в 2013 г. При этом 

основным драйвером роста здесь служит сегмент питьевой и минеральной воды. В целом, в 

2010-2014 гг. экспорт безалкогольных напитков из Беларуси увеличился в 1,92 раза и достиг 

24,6 млн долларов СШ. [7]. 

Однако при наличии значительного избытка водных ресурсов (Беларусь использует 

только 3-3,5% естественных водных ресурсов) эти объемы экспорта выглядят каплей в море. 

Несмотря на принимаемые шаги по развитию экспорта бутилированной воды, а именно 

разработка соответствующей программы и привлечение инвесторов к созданию новых 



607 

производств по выпуску питьевой бутилированной воды высокого качества, насыщенность 

зарубежных рынков белорусской продукцией по-прежнему минимальна. 

Например, в 2014 г. объем производства минеральной и газированной 

неподслащенной и неароматизированной воды составил 30,349 млн дал (в 2013 г. – 29,314 

млн дал) [8, с. 45]. При этом производство безалкогольных напитков в Беларуси почти 

полностью ориентировано на внутренний рынок: доля экспорта как в натуральном, так и в 

стоимостном выражении в общем объеме производства остается незначительной – всего 5-

6%. Рост экспорта происходит в основном за счет роста экспорта прохладительных напитков. 

Экспорт минеральной и питьевой воды сохраняется примерно на одном уровне.  

Основные экспортеры пока предпочитают не форсировать события. Невысокие 

объемы экспортных поставок можно объяснить определенными сложностями с 

продвижением продукции на внешних рынках и привлечением покупателя. Отечественным 

брендам не так просто попасть на полки иностранных магазинов, а оказавшись там – 

конкурировать с другими брендами. 

Кроме того, некоторые производители считают рискованным выход на зарубежный 

рынок. Вода – достаточно дешевый товар, вместе с тем затраты на предэкспортную 

подготовку, организацию эффективной дистрибуции, транспортировку большие. 

Пока основными внешними рынками сбыта питьевой и минеральной воды 

белорусского производства являются соседи – Литва, Россия, Латвия. В меньших объемах 

вода экспортируется в Эстонию, Азербайджан, Канаду. 

Чтобы как-то повлиять на ситуацию не только с экспортом, но и с производством 

минеральной и питьевой воды, Беларусь стремится привлечь в этот бизнес иностранных 

инвесторов. Более 80 участков в республике пригодны для строительства заводов по добыче 

и бутилированию пресных подземных вод. Несмотря на принятые государственные меры, 

эффективность использования водных ресурсов в Беларуси ниже, чем в развитых странах: 

несовершенство системы нормирования и управления водопользованием, обеспеченность 

централизованным водоснабжением населения, привлечение инвестиций в 

водохозяйственный комплекс страны, экономическое стимулирование сокращения 

удельного водопотребления, проблема экологического состояния водных объектов по-

прежнему актуальны. Все это свидетельствует о нерациональном использовании водных 

ресурсов и необходимости изменения государственной политики в данной сфере. 

Водные ресурсы являются национальным достоянием во всех странах мира, в которых 

первоочередное внимание уделяется вопросам управления, планирования и экономики 

водопользования в народнохозяйственном комплексе. Вода не имеет границ и не может быть 

прерогативой какой-либо отрасли – она должна иметь единого хозяина, поэтому необходимо 

сконцентрировать силы в одной межведомственной структуре, основная деятельность 

которой может строиться на принципах самоокупаемости за счет платежей за водные 

ресурсы и налога за сброс сточных вод. 

Поэтому необходима новая стратегия и модель управления водохозяйственной 

отраслью во главе с государственной организацией, полномочия которой должны составить 

сертификация, паспортизация, контроль по всей технологической цепочке, учет всех 

источников водных ресурсов, включая пресные питьевые и минеральные воды, разработка 

единого нормативного правового акта, регулирующего в республике вопросы «безопасной 

эксплуатации и содержания гидротехнических сооружений и единой службы контроля за 

эксплуатацией гидротехнических сооружений и комплексным использованием водных 

ресурсов» [9]. 

С целью дальнейшей модернизации модели использования водных ресурсов Беларуси 

следует развивать систему нормативных правовых актов по следующим направлениям: 

 совершенствование подходов к управлению водными ресурсами, в том числе поэтапная 

реализация принципа бассейнового управления; 

 создание системы оценки влияния на водные объекты источников загрязнения; 



608 

 совершенствование систем мониторинга поверхностных и подземных вод, классификации 

качества поверхностных и подземных вод, системы нормирования сбросов химических и 

иных веществ в составе сточных вод. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 

ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ЕГО РАБОТНИКОВ 

 

В условиях общего ускорения научно-технического прогресса, глобализации и 

интернационализации рынка, усиления конкуренции, которое сопровождается сокращением 

сроков действия конкурентных преимуществ и необходимостью разделения рынка на 

сектора, ниши и микросегменты, инновационность становится ключевым фактором успеха, 

если не единственным средством выживания. А управление нововведениями – важнейшей 

задачей инновационной деятельности предприятия, осуществление которой во многом 
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зависит от качества принимаемых инновационных решений, от возможности находить такие 

решения, которые организационно и экономически смогут обеспечить достижение 

поставленной цели по созданию конкурентоспособной продукции. При принятии такого рода 

управленческих решений следует исходить из особенностей инновационного процесса, 

учитывать степень новизны нововведений, их потенциал, ресурсные возможности 

предприятия.  

Инновационная деятельность связана с привлечением различных ресурсов, 

основными из которых являются инвестиции и затраты времени на НИОКР и 

технологическое освоение масштабного производства новой продукции. Особая роль в 

реализации инновационной деятельности принадлежит управленческому персоналу, его 

способности разрабатывать и принимать инновационные решения. 

Процесс формирования эффективной системы инновационного управления и 

инновационной деятельности зависит от уровня инновационного потенциала предприятия – 

его возможности в достижении поставленных инновационных целей. Реализация этих целей 

в глобальных масштабах выступает как средство получения достаточно высокой прибыли в 

долгосрочной перспективе, упрочения, а затем и повышения конкурентных возможностей на 

рынке, решение кризисной проблемы и проблемы выживания в целом.  

Чем выше уровень инновационного потенциала предприятия, тем успешнее оно 

избегает возможных кризисных ситуаций. Инновационный потенциал предприятия 

определяется как техническими факторами, так и управленческими. При этом важнейшее 

значение в формировании и развитии инновационной деятельности предприятия имеет 

использование кадрового потенциала его работников. 

В современных условиях хозяйствования категория «кадровый потенциал» 

рассматривает совокупного работника не просто как участника производства, а как 

неотъемлемое и движущее начало всех стадий воспроизводственного процесса; как 

«носителя» общественных потребностей, выполняет функцию целеполагания, объективно 

порождает и субъективно задает стратегические и тактические цели развития экономики. 

Понятие кадрового потенциала следует рассматривать в контексте с понятием 

потенциал вообще. Тогда кадровый потенциал – это возможности определенной категории 

рабочих, специалистов, других групп работников, которые могут быть приведены в действие 

в процессе трудовой деятельности в соответствии с должностными обязанностями и 

поставленными перед обществом, регионом, коллективом целями на определенном этапе 

развития. Такой подход к определению кадрового потенциала дает возможность 

всестороннего анализа любой категории кадров на основе объективных экономических 

законов в соответствии с выбранным объектом, предметом исследования, а также его целями 

и задачами. 

Содержание кадрового потенциала и основные его черты можно сформулировать, 

исходя из следующего определения кадров. Кадры – это квалифицированные, специально 

подготовленные для той или иной деятельности работники, когда целесообразное их 

использование предполагает максимальную отдачу того, что способен дать специалист по 

своему образованию, личным качествам приобретенному опыту работы. Кадровый 

потенциал заложен в тех функциях, которые он исполняет как профессионал и в силу своих 

способностей, знаний опыта может обеспечить эффективное функционирование 

производства. Поэтому анализ кадрового потенциала следует проводить, учитывая 

экономические предпосылки, в тесной взаимосвязи с научно-техническим, трудовым, 

производственным потенциалом, которые оказывают непосредственное влияние на 

количественные и качественные параметры кадрового потенциала, закономерности его 

развития и эффективного использования. 

Каждый работник обладает трудовым потенциалом – совокупностью физических и 

духовных качеств человека, определяющих возможность и границы его участия в трудовой 

деятельности, способность достигать в заданных условиях определенных результатов, а 

также совершенствоваться в процессе труда. Термин «потенциал» означает наличие у кого-
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либо (отдельно взятого человека, первичного трудового коллектива, общества в целом) 

скрытых, еще не проявивших себя возможностей или способностей в соответствующих 

сферах их жизнедеятельности. 

Кадровый потенциал предприятия, в широком смысле этого слова представляет собой 

умения и навыки работников, которые могут быть использованы для формирования и 

развития инновационной деятельности предприятия, повышения ее эффективности в 

различных сферах производства, в целях получения дохода (прибыли) или достижения 

социального эффекта. Исходя из сказанного, кадровый потенциал служит основанием 

пирамиды, вершиной которой является конкурентоспособность организации, от уровня 

которой напрямую зависит ее способность удерживаться на существующих рынках, 

завоевывать новые, обеспечивать необходимый уровень рентабельности деятельности и др. 

Таким образом, важнейшим стратегическим ресурсом организации является персонал, 

от уровня квалификации, профессиональной подготовки работников, т.е. их кадрового 

потенциала в решающей степени зависят эффективность инновационной деятельности и 

результаты работы фирмы. При этом, сутью процесса формирования и разработки 

инновационной деятельности предприятия является определение направления развития 

каждого из показателей деятельности организации. 

Процедура разработки инновационной деятельности предприятия состоит из 

следующих этапов: 

Этап 1. Определение целей и задач инновационной деятельности. 

Этап 2. Анализ внешней и внутренней среды функционирования предприятия.  

Этап 3. Синтез полученной информации и определение основных направлений 

инновационной деятельности.  

Этап 4. Оценка инновационного потенциала предприятия.  

Этап 5. Формирование «инновационного портфеля». 

Этап 6. Реализация инновационной деятельности в соответствие с формированным 

«инновационным портфелем». 

Особое внимание также следует уделить мероприятиям по совершенствованию 

организационного обеспечения инновационной деятельности. При этом на любом этапе 

разработки инновационной деятельности может осуществляться обратная связь с 

предыдущими стадиями с целью уточнения и корректировки результатов ранее 

выполненных процедур. Формирование инновационной деятельности на постоянной основе 

создаст задел для непрерывного осуществления инновационных процессов, позволит более 

эффективно распределять ресурсы между различными направлениями деятельности и 

обеспечит повышение конкурентоспособности промышленного предприятия в долгосрочной 

перспективе на базе инновационного развития. 

Необходимыми условиями реализации успешной и эффективного управления 

инновационной деятельностью являются:  

 создание благоприятной обстановки, стимулирующей поиск и освоение новшеств, 

которые рассматривают как необходимый процесс. Стимулирование сотрудников 

инновационных подразделений должно учитывать экономические особенности 

инновационного процесса (большой риск, длительный период запаздывания результата по 

отношению к затратам, крупное вознаграждение в случае успеха). Стимулирование может 

включать в себя долю в будущих прибылях, руководство соответствующим новым 

подразделением, возникшим в результате успешной инновации. Неудачная инновация не 

влечет за собой санкций по отношению к сотрудникам;  

 определение приоритетных направлений инновационной деятельности в соответствии с 

установками стратегического плана, причем ведущая роль в организации инновации 

принадлежит высшему руководству;  

 нацеливание всей инновационной деятельности на нужды рынка;  
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 реорганизация системы управления предприятием с учетом развития инновационных 

структур. При всем положительном значении диверсификации предприятию 

нецелесообразно слишком далеко выходить за рамки своей сферы деятельности, 

ограничиваясь той областью, в которой оно имеет экспертные знания. Если инновации 

слишком отличны от сферы деятельности предприятия, то следует создавать дочерние 

инновационные структуры;  

 увеличение скорости реакции предприятия на требования рынка.  

Таким образом, содержание кадрового потенциала раскрывает, с одной стороны, 

возможности участия работника (или всех членов коллектива предприятия) в общественно-

полезной деятельности как специфического производственного ресурса, с другой – 

характеристику качеств работника (работников), отражающих степень развития его (их) 

способностей, пригодности и подготовленности к выполнению работ определенного вида и 

качества, отношения к труду, возможности и готовности трудиться с полной отдачей сил и 

способностей. 

Чем выше кадровый потенциал предприятия, чем выше потенциальные возможности 

нанятой рабочей силы, тем более сложные задачи могут решаться коллективом (в отношении 

выпуска продукции, ее качества, быстроты освоения новых ее видов, эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности и т.д.) и тем выше эффективность 

инновационной деятельности предприятия. 

 

Рогатко Дарья Андреевна,  
ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси» (г. Минск, Республика Беларусь) 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В БЕЛАРУСИ 

 

По оценкам ГКНТ в настоящее время в Беларуси количество юридических лиц, 

зарегистрированных в качестве субъектов инновационной инфраструктуры – 16 (научно-

технологических парков – 11 и 5 центров трансфера технологий). Общая численность 

резидентов технопарков в 2013 г. составила 91 организацию (в 2012 г. – 65). Общая 

численность работников резидентов технопарков составила 1003 человека. За текущий 

период технопарками достигнуты следующие показатели производственно-хозяйственной 

деятельности: выполнены 68 НИОКР; получены 7 патентов на изобретения, поданы 2 заявки 

на выдачу патентов; общий объем произведенной продукции составил 13,1 млрд руб., в том 

числе новой, высокотехнологичной и(или) инновационной продукции – 5,6 млрд руб.  

Первые элементы инновационной инфраструктуры – технологические парки в 

Беларуси создавались по западному образцу. Их создание стало логическим следствием 

процесса появления инновационных предприятий. Они создавались на базах ВУЗов (1992 г. 

– РИУП «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник») и институтов НАН Беларуси 

(1993 г. – ЗАО «Технологический парк «Могилев»). Такие технопарки имели собственные 

помещения, финансовую поддержку от государства (городского и областного 

исполнительных комитетов) и довольно успешно развивали в своих стенах малые 

инновационные фирмы. Только в 2005 г. в соответствии с Декретом Президента Республики 

Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 был создан Парк высоких технологий. 

С 2000 г. развивается сеть центров трансфера технологий. Кроме упомянутых выше 

элементов в Республике Беларусь созданы и функционируют предприятия информационного 

обеспечения инновационной деятельности, подготовки кадров, финансирования и т.п. 

Белорусскими учеными отмечается тот факт, что, несмотря на довольно 

разветвленную сеть инфраструктурных предприятий, результаты развития инновационной 

деятельности не приносят желаемого результата. Так по данным Министерства экономики 

Республики Беларусь из 12 технопарков лишь 5 могут в достаточной мере выполнять 
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функции, определенные Законом «О государственной инновационной политике и 

инновационной деятельности в Республике Беларусь», остальные 7 – находятся в стадии 

становления и не имеют надлежащей материально-технической базы и квалифицированного 

персонала. Доля Беларуси на мировом рынке наукоемкой продукции составляет около 3,7% 

(доля США – 39%, Японии – 30%, Германии – 16%), что в десятки раз меньше доли развитых 

стран. Параллельно с этим, учеными отмечается факт постоянного снижения численности 

персонала, занятого научными исследованиями и разработками в стране, по данным 

Министерства экономики Республики Беларусь наблюдается непозволительно малое 

количество малых инновационных предприятий – на сегодняшний момент их численность 

составляет порядка 90 предприятий с общей численностью персонала около одной тысячи 

занятых. 

Рассмотрим некоторые аспекты функционирования субъектов НИС, чтобы понять 

причины сложившихся негативных тенденций и выявить пути их устранения в 

инновационной сфере 

Для эффективной инновационной деятельности предприятиям необходимо обладать 

следующими ресурсами: производственные помещения, исследовательская база или 

производственные мощности; кадры, обладающие необходимой квалификацией; научный 

задел, производственные технологии и т.п.; финансы для осуществления разработок или 

производства и др. 

Коротко охарактеризуем перечисленные ресурсы с точки зрения возможных 

конкурентных преимуществ белорусских инновационных предприятий.  

Регулярно отмечается факт неудовлетворительного состояния научно-

исследовательской базы исследовательских организаций. Обновление приборного парка в 

большинстве из них было прервано почти на десятилетие. Отдельные закупки современного 

научного оборудования не могут радикально изменить ситуацию, поэтому с этой точки 

зрения вряд ли стоит надеяться на сохранение за белорусскими предприятиями ведущих 

позиций по всему фронту научных исследований. Предприятиями осуществляется мало 

закупок современного оборудования, способного обеспечить производство продукции 

высокой сложности. Таким образом, производственную базу научно-технического комплекса 

также вряд ли можно считать конкурентным преимуществом. 

Международными экспертами отмечаются наличие в Беларуси уникального 

потенциала научно-конструкторских коллективов и уровня подготовки рабочей силы в 

некоторых отраслях промышленности, таких как автомобилестроение, электроника, 

химическая промышленность; несмотря на то, что в настоящий момент белорусская 

промышленность очень неустойчива, и конечная продукция быстро устаревает, она способна 

приспосабливаться к выпуску новой продукции и менять организационную структуру. Эта 

способность является сильной стороной как управленческого, так и производственного 

персонала. Зарубежные представители все чаще убеждаются в том, что в целом рабочая сила 

в Беларуси достаточно «надежна». В этой связи с недавнего времени Беларусь стали 

рассматривать как «трамплин» на рынки России и других стран СНГ.  

Старение кадров, занимающихся научными исследованиями – вот еще одна проблема 

организаций, занимающихся выпуском инновационной продукции. Без прилива молодых 

исследователей используемые технологии могут быть частично утеряны. Средний возраст 

научных и конструкторских кадров высшей квалификации научно-исследовательских 

предприятий близок к пенсионному. Восполнение кадрового потенциала за счет молодежи 

не покрывает потерь за счет оттока специалистов старшего поколения. Высокий кадровый 

потенциал, который в течение последних лет был нашим преимуществом, может постепенно 

сойти на нет без адекватной его подпитки молодыми сотрудниками. 

Вследствие сложившегося положения вещей в промышленности наметилась ситуация, 

когда фундаментальная наука создает продукт, который по ряду причин не может быть 

рационально использован внутри страны белорусскими предприятиями. Зачастую 

происходит передача результатов исследований в промышленно развитые страны, где уже и 
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осуществляется их коммерциализация. В тех случаях, когда передаются результаты работ, 

осуществлявшихся за счет средств госбюджета, при существующем положении дел за счет 

государственных средств по сути идет спонсирование зарубежных стран, зачастую без 

адекватного покрытия затрат нашего исследовательского сектора. Во многом все 

вышеперечисленное приводит к тому, что в большинстве перспективных направлений 

исследований не удается сосредоточить достаточные для серьезного прорыва силы. 

Ограниченный доступ к финансовым ресурсам – еще одна серьезная проблема 

наукоемкого сектора экономики. Развитие предприятий (особенно малых и средних 

инновационных предприятий) предприятий идет в основном за счет использования 

собственных средств. Практически нет поступлений заемных средств на этапе разработки 

продукции. Венчурные схемы привлечения капитала в настоящее время не работают, и 

элементарный анализ показывает, что в ближайшее время в значимых для экономики 

масштабах работать не будут из-за неразвитости фондового рынка. 

Наконец еще один важный ресурс – развитие системы сбыта наукоемкой продукции. 

У большинства предприятий высокотехнологичного сектора она практически отсутствует. 

Отдельные положительные примеры не становятся образцом для изучения и тиражирования. 

В результате сбыт наукоемкой продукции у большинства предприятий организован очень 

плохо. Это во многом объясняет неоправданно низкую долю белорусских предприятий на 

мировом рынке. Не имея опыта торговли на мировых рынках и квалифицированных кадров, 

наши предприятия не в состоянии успешно бороться за рынки с зарубежными конкурентами. 

В технопарковых структурах практически отсутствует ротация малых предприятий, 

т.е. малое предприятие попав в структуру технопарка, остается в нем неопределенно долго. 

Это связано с отсутствием в большинстве регионов рынка производственных площадей. 

Следствием такой ситуации является прекращение через некоторое время роста объемов 

производства малого предприятия, а так же роста их количества. Вследствие этого 

технопарковые структуры превращаются в просто арендодателей рабочих площадей. 

Анализ лучших управленческих практик выявляет следующие наиболее актуальные 

управленческие задачи на этапе создания и развития ТП: привлечение в регион 

первоклассных исследовательских и инженерных кадров, а также новых исследовательских 

центров. В мировых инновационных центрах эта задача решается в основном за счет 

лоббизма региональных властей; налаживания тесных контактов между исследовательскими 

центрами и промышленными предприятиями; привлечения в регион якорных инвесторов из 

числа крупных высокотехнологичных корпораций и особенно НИОКР-подразделений; 

формирования в регионе благоприятного предпринимательского климата, в первую очередь 

для начинающий и малых предприятий (не обязательно наукоемких) 

Основным источником финансирования развития инновационных промышленных 

предприятий являются их собственные средства. Банковский кредит пока остается слишком 

дорогим, а сроки кредитования (при ставке рефинансирования Национального банка 

Республики Беларусь – 20%) слишком короткими для обеспечения развития инновационной 

деятельности. Ресурсы госбюджета доступны в основном для крупных предприятий. 

Развитие же МИП осуществляется в основном за счет собственных средств. Ограниченность 

таких источников приводит и к торможению роста числа малых инновационных 

предприятий. 

Венчурное финансирование, о котором в последнее время ведется много дискуссий, 

до сих пор остается не востребованным так, как в мировой практике (Например, лидером в 

венчурной индустрии всегда являлись США. Доля фирм на ранних стадиях развития 

(посевная, старт-ап, начальная) в числе получателей инвестиций здесь очень велика: около 

25% (в Европе 6-8%). Показатель доходности венчурных фондов всех стадий в США (IRR) за 

долгосрочный период (20 последних лет) составил 16,4% в год, при этом доходность фондов 

ранних стадий была 20,8%, и значимых успехов на этом направлении пока нет.  

Научные исследования экономического потенциала развития венчурной индустрии в 

Беларуси показали, что существует ряд проблем в данной области: зарегулированность, 
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тяжелое налоговое бремя для вновь созданных предприятий, ограничения в инвестировании 

рисковых проектов для субъектов рынка и потенциальных инвесторов, проблемы с защитой 

прав на интеллектуальную собственность, неразвитая инфраструктура. 

Приведенный анализ состояния инновационной инфраструктуры Беларуси позволяет 

сделать вывод о том, что существуют серьезные дисбалансы в создании организаций 

инновационной инфраструктуры страны. Если по части направлений существует достаточно 

развитая система, то по другим работа практически не начата. Серьезной задачей на 

ближайшую перспективу является создание такой инфраструктуры инновационной 

деятельности, которая позволяет обеспечить необходимый баланс ресурсов инновационных 

предприятий.  

 

 

Сипач Ольга Николаевна,  
ГНУ «Научно-исследовательский экономический институт  

Министерства экономики Республики Беларусь» (г. Минск, Республика Беларусь) 

 

КРАТКИЕ ИТОГИ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Химическая отрасль Республики Беларусь – одна из ведущих отраслей 

промышленного сектора страны. Белорусские химические производители стабильно 

удерживают лидирующие позиции не только на внутреннем рынке, но и успешно осваивают 

рынки стран СНГ и дальнего зарубежья. 

Традиционно химический комплекс включает в себя предприятия по производству 

химической продукции (производят минеральные удобрения, в том числе калийные, азотные, 

фосфатные и комплексные, химические волокна и нити, лакокрасочные материалы, 

продукты малотоннажной химии, газовые смеси различных свойств и назначений, 

химические реагенты и смазки, товары потребительского спроса и др.) и производителей 

резиновых и пластмассовых изделий. 

По результатам 2013 г. в производстве химической продукции занято 5,9% 

работающего в промышленности населения. Основных средств сосредоточено 11,3%, что 

отражает значительный вклад в производственный потенциал страны. Данный вид 

деятельности осуществляло 408 организаций и они выпустили продукции на сумму 46529 

млрд руб. (7,7 % промышленного производства). В отрасли создается 11,4% ВДС и 

производится 10,2% экспорта промышленности. Основу химической промышленности 

составляют калийные удобрения – 80,4% от производимых минеральных удобрений, их 

экспорт в стоимостном выражении достигает 19% всего экспорта промышленности. 

Химические производства традиционно материалоемкие и потребляют 70,1% 

промышленных материальных ресурсов. Доля собственных оборотных средств 

сосредоточенных в отрасли составляет 13,2% от промышленного значения [1].  

За 2008-2013 гг. химическая отрасль развивалась со следующими результатами. 

Объемы произведенной продукции возросли на 72% при одновременном снижении доли 

отрасли в промышленной структуре производства с 9,9% до 7,7%. Темпы роста 

производимой продукции также упали со 114,5% до 82,2%. Несмотря на последнее, отрасль 

проявляла значительное влияние на рост производства промышленности в целом. 

Наблюдалось снижение рентабельности продаж в 2013г. по причине конфликтной ситуации 

с российскими партнерами по вопросам продажи калийных удобрений до 13%, хотя в 2009 г. 

она уже составляла 17,9%. Темпы роста ВДС в химической отрасли снизились с 117,7% в 

2008 г. до 83,5% в 2013 г. Суммарный темп роста ВДС за 2008-2013 гг. составил 191%. 

Производительность труда по ВДС в 2013 г. составила 39,2% . 

Основными направлениями развития химических производств станут необходимость 

дальнейшего наращивания производства, снижение энергозатрат, уменьшение воздействия 
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на окружающую среду, повышение качества продукции, разработка и освоение новых видов 

продукции с высокой добавленной стоимостью, наращивание использования местных 

сырьевых ресурсов. Организационно-управленческая модернизация отрасли будет 

сочетаться с развитием интеграционных процессов, созданием холдингов кластерного типа, 

финансово-промышленных групп, в том числе межгосударственных и транснациональных.  

В среднесрочной перспективе перед химической промышленностью стоит задача 

обеспечения спроса на высокотехнологичные материалы, отличающиеся повышенной 

прочностью, устойчивостью к воздействию излучения, коррозии, высокотемпературному и 

низкотемпературному воздействию: химические композитные материалы, герметизирующие 

средства, звукоизолирующие материалы, электрические провода и кабели, покрытия.  

Наращивание производства химической продукции и увеличение глубины 

переработки химического сырья потребует вовлечения в переработку запасов Дарасинского 

участка Старобинского месторождения сильвинитовой руды, а также забалансовых запасов, 

наращивания объемов калийных удобрений за счет строительства нового горно-

обогатительного комбината на базе Петриковского месторождения.  

Развитие химических производств на импортируемом сырье будет связано с 

расширением производств продукции малотоннажной и тонкой химии, модернизацией 

основного производства химических волокон и нитей, созданием новых мощностей по 

производству полиэтилентерафталата, внедрением технологических установок формования, 

вытягивания и намотки полиамидных технических нитей, развитием производства 

композитных материалов, техническим переоснащением производства полиэфирных 

текстильных нитей.  

Прогнозируется опережающее развитие производств химических продуктов из 

возобновляемых ресурсов («белая химия»): биотоплива, продуктов из биодеградирующих 

полимеров, биосенсоров и биочипов.  

Высокая наукоемкость биохимической продукции потребует реализации 

межгосударственных научно-производственных программ и вхождения отечественных 

предприятий в профильные международные холдинговые структуры. Развитие 

экономических отношений с ними должно быть основано на равноправном и 

взаимовыгодном сотрудничестве с международными корпорациями, что позволит расширить 

сырьевую базу, получить доступ к новым рынкам сбыта и технологиям, даст возможность 

приобретения современного технологического оборудования.  

Для достижения поставленных целей в химическом производстве планируется 

реализация следующих меры:  

 освоение масштабной переработки хлорсодержащего сырья с последующим выпуском 

новой продукции с высокой добавленной стоимостью (соляная кислота, гипохлорит 

натрия, гидрооксид калия);  

 диверсификация ассортимента экспорта-импорта за счет запуска новых 

импортозамещающих экспортнопривлекательных производств;  

 дальнейшее частичное перепрофилирование действующих химических комбинатов по 

производству минеральных удобрений в ответ на тенденции постепенного наводнения 

мирового рынка дешевым продуктом (в частности азотными удобрениями) из азиатских 

стран, стран Ближнего Востока и КНР;  

 налаживание сотрудничества с китайским и казахскими партнерами в области 

производства химических волокон и нитей;  

 наращивание присутствия на рынках полиэфирных нитей и нетканых материалов, мягкой 

упаковочной полипропиленовой тары и спецволокон;  

 полное техническое перевооружение производств азотных удобрений с внедрением 

собственных энергогенерирующих мощностей.  
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 постепенная переориентация принципиального подхода к выбору технологических 

процессов в отрасли с технологий типа «на конце трубы» к технологиям привинтивного 

типа; 

 замена существующих химических реагентов на экологически чистые, менее токсичные, 

легко утилизируемые; 

 расширенное применение катализа (в качестве катализаторов – микроорганизмы, 

ферменты и др.), использование мультикомпонентных реакций; 

 внедрение ERP-систем для контроля за всеми стадиями процесса с точки зрения 

образования выбросов, сбросов, отходов и дальнейшей минимизации их количества; 

 переход на возобновлямые источники сырья, энергии при условии их экономической 

целесообразности и эффективности; 

 расширение применения процессов СВЧ-излучения, УФ-излучения, ультразвука, 

механоактивации для замены высокотемпературных процессов и процессов под высоким 

давлением; 

 прохождение сертификации предприятий отрасли на соответствие требованиям системы 

глобальной сертификации GHS и REACH. 

В отрасли производителей резины и пластмассы (выпускают шины для легковых, 

грузовых и сельскохозяйственных машин, пластмассы, товары народного потребления) 

сконцентрировано 4,1% занятых в промышленности, реализуется на экспорт 6,8% от 

промышленного объема и создается 4,2% промышленной ВДС. Преобладает производство 

шин, из них доля легковых машин – 60%. Отрасль имеет высокую материалоемкость – 

76,1%, доля собственных оборотных средств – 4,4%, рентабельность продаж – 10,6% (имеет 

тенденцию роста, т.к. в 2009 г. составляла 7,2%). В производстве резин и пластмасс 

наблюдался рост ВДС с 60% в 2008 г. до 103,4% в 2013 г., суммарный темп роста ВДС за 

2008-2013 гг. достиг 80% [1]. Производительность труда по ВДС в 2013 г. составила 20,4%. 

Для отрасли производства шин характерна тесная связь с производством 

машиностроительной продукции (в частности грузовых машин и сельскохозяйственной 

техники), что негативно сказалось на результатах работы отрасли в 2014 г. 
Развитие производства резиновых и пластмассовых изделий будет направлено на рост 

экспорта и импортозамещение продукции на внутреннем рынке, расширение ассортимента 

шин нового поколения, производство полимерной упаковочной продукции (различных видов 

пленки).  

Для достижения поставленных целей планируется реализация следующих меры в 

отрасли:  

 освоение новых видов сырья для производства шин (экологически чистого синтетического 

каучука; 

 замена некоторых компонентов сырья на более современные и экологически безопасные – 

масла с низким содержанием полициклических ароматических углеводородов;  

 освоение новых типов и размеров шин радиальной конструкции; 

 расширение географии поставок, в том числе и в страны с тропическим климатом; 

 увеличение ассортимента и объемов производства ЦМК шин радиальной конструкции для 

укомплектовки особо больших самосвалов Komatsu, Caterpillar, а также карьерной 

техники «БелАЗ» и других представителей особо габаритных тягачей.  
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ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТАХ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАРКОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Признанным и неоспоримым фактом является важность и необходимость развития 

Национальных инновационной систем как за рубежом, так и в нашей стране. Этот тезис 

подтверждается большим количеством научных публикаций, действиями государственных 

органов и хозяйственной практикой. Еще в 2011 г. в издании ООН «Обзоре инновационного 

развития Республики Беларусь» [1] отмечалось, что термин «национальная инновационная 

система» используется для обозначения взаимозависимостей между структурными 

компонентами, воздействующими на процессы создания и распространения инноваций в 

экономике страны. А руководство Беларуси осознает необходимость инноваций и 

подчеркивает их важность для долгосрочного экономического роста и повышения 

конкурентоспособности страны. В стране проведена большая работа по организации 

институциональных компонентов национальной инновационной системы и базовых 

элементов инновационной инфраструктуры.  

Понятие «инновационная инфраструктура» впервые введено в отечественную 

практику на законодательном уровне Указом Президента Республики Беларусь от 3 января 

2007 г. № 1 «Об утверждении Положения о порядке создания субъектов инновационной 

инфраструктуры» [2] и закреплено в 2012 г. в Законе Республики Беларусь «О 

государственной инновационной политике и инновационной деятельности» [3] (далее - 

Закон). Определено, что «инновационная инфраструктура – совокупность субъектов 

инновационной инфраструктуры, осуществляющих материально-техническое, финансовое, 

организационно-методическое, информационное, консультационное и иное обеспечение 

инновационной деятельности».  

По мнению автора первоочередным является само предназначение (или цель 

деятельности) субъектов инновационной инфраструктуры. Однако и в Законе, и в ином 

законодательстве такое предназначение отсутствует, даны лишь указания на основные 

направления деятельности таких субъектов.  

Если исходить из статьи 46 Гражданского кодекса Республики Беларусь [4], то 

основная цель деятельности отечественных субъектов инновационной инфраструктуры – 

преследование извлечения прибыли. Так как они (в основном) являются коммерческими 

организациями. В результате этого возникает неопределенность, которая может быть рассмотрена 

на примере ожиданий учредителей субъектов инновационной инфраструктуры (пример – научно-

технологический парк, технопарк) и субъектов малого предпринимательства – его резидентов, 

соответствующих интересов этих субъектов.  

Прибыль технопарка ни что иное, как часть издержек производства для его резидентов. 

При этом, в крайнем случае – технопарк не осуществляет никакой иной деятельности, кроме 

деятельности по поддержке своих резидентов и отсутствует внешний инвестор или спонсор, весь 

объем его прибыли будет являться издержками для его резидентов.  

Стремление технопарка, оказывающего услуги и выполняющее работы для его резидентов, 

к получению максимальной прибыли для его резидентов неизбежно ведет к конфликту интересов 

с его резидентами, имеющими аналогичную цель при использовании поддержки технопарка; 

конфликту интересов технопарка, стремящегося к максимальному удовлетворению потребностей 

резидентов и его учредителями, которых интересует только чистый доход технопарка. При этом, 

важнейшее значение имеют цели создания технопарков. В соответствии с законодательством цель 

деятельности юридических лиц, в нашем случае – технопарков (коммерческими организациями – 

согласно Указу или коммерческими и некоммерческими – Закону), определена как содействие 

развитию предпринимательства в определенных сферах и создание условий для осуществления 

определенными лицами (резидентами технопарка) инновационной деятельности. Вместе с тем, 
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технопарки должны преследовать извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности, если они являются коммерческими организациями. Это является одной из самых 

больших проблем создания и развития технопарков в нашей стране. В мире достаточно примеров, 

когда технопарки (как в впрочем и центры трансфера технологий, другие субъекты 

инновационной инфраструктуры), – у б ы т о ч н ы.  

Согласно аналитическим материалам американских экспертов, чрезмерная реклама 

технопарков сформировала мнение, что им «автоматически» сопутствует успех. Однако, 

существует много фактов, свидетельствующих о неудачах этих структур. Слишком часто 

учредители полагают, что деньги, земля или здание обеспечат непременный успех технопарка. На 

деле технопарки требуют грамотных и преданных идее людей. Без таких людей, представляющих 

региональные и федеральные органы власти и управления, университеты и, что наиболее важно, 

бизнес, все усилия будут затрачены впустую. Более 50% потерпевших крах парков столкнулись с 

непреодолимыми трудностями, едва приступив к деятельности. Существование еще 25% 

находится под вопросом. Они живут без всякого смысла и надежды на успех. Только четверть 

парков заслуживают признания в качестве процветающих с точки зрения общепринятых 

критериев успеха, таких, например, как количество новых фирм и создание рабочих мест [5]. 

В мировой практике история существования технопарков насчитывает более пятидесяти 

лет. Однако, особенности формирования таких структур в разных странах, шедшими различными 

путями, привели к множеству их классификаций. Например, Международная ассоциация 

технопарков говорит о единой сущности понятий «исследовательский парк» (принято в США), 

«научный парк» (Великобритания) и «технологический ареал». В России ведут речь о 

«технопарках».  

Исследования, проведенные Международной Ассоциации Научных Парков (IASP) в 2013-

2014 гг. [6], показывают, что более 54 % технопарков принадлежат (организованы) органами 

власти и управления различного уровня, общественным фондам или общественным институтами. 

Более 45 % технопарков – малые. Их площадь составляет до 20 га. 21 % средние (от 20 до 60 га), 

большие – менее 8% (от 60 до 100 га). Количество очень больших – более 100 га, технопарков 

составляют четверть всех технопарков в мире. Технопарки предлагают инноваторам площади: 

землю, помещения, здания в аренду и т.д., они имеют другие элементы инфраструктуры: 93 % – 

бизнес-инкубаторы, 81 % – научно-исследовательские институты или центры, 60 % ведут 

образовательные программы; «жилой фонд» – (жилые помещения, гостиницы и т.п. в технопарке 

или рядом): с 15 до 43 %. Почти в 93 % технопарков проводятся исследования и разработки, 

однако промышленное производство осуществляется только в четверти технопарков. 

Исходя из информации Государственным комитетом по науке и технологиям Республики 

Беларусь, организации, которым присвоен статус технопарка, условно можно разделить на три 

группы: 

 организации, в целом выполняющие общепринятые функции и задачи научно-технологических 

парков, включая такие организации при учреждениях высшего образования;  

 организации, выполняющие функции и задачи частично, и (или) находящееся в процессе 

длительного становления; 

 иные организации, имеющие статус технопарка.  

Следует признать, что само принятое в нашей стране понятие «технопарк» не в полной 

мере отражающее экономическую сущность данного субъекта инфраструктуры. Как последствия 

можно рассматривать: отсутствие эффективности и определенности использования 

государственной поддержки инновационной инфраструктуры, снижение ее экономической и 

социальной эффективности; превращение технопарков в получателей в основном рентных 

платежей.  

Первоочередной задачей должно стать изменение на законодательном уровне понятия 

«технопарк». С рассмотрением его как организационно-экономического комплекса, 

объединяющего (включающего в себя) материальные объекты (здания, инженерные сооружения и 

т.д.), организационные структуры (бизнес-инкубаторы, инновационные, инженерные центры и 
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др.), научные, иные организации и резидентов – юридических лиц. При этом управление таким 

комплексом и его представление перед иными субъектами (органами власти, юридическими 

лицами и т.д.), может выполнять юридическое лицо, аккредитованное (имеющее статус) 

государством.  

Другой задачей является оценка деятельности технопарков и выработка новых механизмов 

их развития исходя из целей их создания.  

Согласно данных IASP для технопарков эффективность их деятельности оценивается 

органами власти прежде всего по количеству созданных рабочих мест (более 50 % технопарков). 

До 20 % технопарков основной критерий – количество созданных предприятий (как вариант – 

оценка количества компаний, вовлеченных в технопарк). И только для менее 10 % важна 

коммерциализация научно-технических достижений. Представляется возможным в качестве такой 

оценки использование отдельных подходов, разработанных и использованных в Российской 

Федерации [7].  

Комплексное решение таких подходов и предложений может быть реализованj только при 

применении проектного подхода к осуществляемой субъектами инновационной инфраструктуры, 

иными субъектами инновационной деятельности на основе полного анализа их деятельности. А 

реально воплощен в рамках отдельного инновационного проекта, выполненного группой 

разнопрофильных высококвалифицированных специалистов, на основе разработанной, 

согласованной заинтересованными и принятой дорожной карты развития субъектов 

инновационной инфраструктуры. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ 

 

1 января 2015 г. вступил в силу Договор о Евразийском экономическом союзе, 

подписав который Республика Беларусь сделала огромный шаг на пути к преобразованию 

структуры своей экономики. Статья 4, договора о ЕАЭС, определяет цели, поставленные 

государствами-участниками, перед новым интеграционным объединением. Формирование 

единого рынка труда, капитала, услуг и товаров, потребует значительных усилий со стороны, 

как Беларуси, так и других государств-членов Союза. Но, несмотря на все трудности 

достижения поставленных задач, реалии происходящих процессов в мире подтверждают 

неизбежность интеграционных преобразований. Вопрос заключается лишь в условиях и 

соотношении потерь и приобретений от такого сотрудничества. Безусловно, стоит отметить, 

что подписанию Договора о Евразийском экономическом союзе, предшествовал путь в 

рамках других договоров и организаций, направленных на активизацию экономического, 

политического и культурного сотрудничества на постсоветском пространстве. Поэтому, для 

Республики Беларусь, была закономерна роль одного из локомотивов в этом объединении. 

Приняв на себя договорные обязательства, белорусская сторона исполнит их в полном 

объеме, что потребует в ближайшей перспективе значительных изменений в правовом поле. 

В свою очередь необходимые перемены многих юридических норм, будут оказывать 

непосредственное влияние на формирование новой структуры экономики. Данное 

обстоятельство потребует от законодательных органов тщательного анализа и тесного 

взаимодействия с органами государственного управления, для выработки взвешенных 

правовых норм, позволяющих приводить акты законодательства к единым стандартам в 

рамках Союза, но учитывая национальные интересы Беларуси. Получив новые возможности 

для реализации в сфере экономики, необходимо принятие нового, а также 

совершенствование уже имеющегося законодательства по целому ряду направлений. 

Основополагающим проектом акта, учитывающим интересы республики Беларусь, 

является Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития (НСУР-

2030). Данный документ выступает системообразующим для разработки прогнозов и 

программ социально-экономического развития страны на средне- и краткосрочную 

перспективы. Следовательно, на основе данного акта будет меняться структура экономики 

государства, а значит и его правовая база.  

В соответствие с намеченными планами по развитию социально-экономической 

системы, имеется ряд предложений правового характера, направленных на формирование 

новой структуры экономики.  

Необходимо сосредоточится на процессах внутренней и внешней миграции. Поэтому 

принятие закона «О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «О 

внешней трудовой миграции», будет способствовать защите трудовых интересов граждан, а 

также позволит привлекать необходимые трудовые кадры на более четко сформулированных 

условиях. Совершенствование законодательства в этой области должно быть направлено на 

стимулирование притока высококвалифицированных специалистов во все отрасли 

экономики. К тому же, следует не допустить дисбаланса на рынке труда, этому и должно 

служить совершенствование законодательство о миграции.  

Актуальным является вопрос здравоохранения. Повышение рождаемости и 

увеличение продолжительности жизни, очень важны и их значимость будет все больше 

возрастать. Поэтому принятие законов «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законы Республики Беларусь по вопросам здравоохранения» и «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам пенсионного 

обеспечения и государственного социального страхования» будет хорошим началом для 
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совершенствования законодательной базы в данном направлении. Это позволит в 

дальнейшем провести более глубокую работу по разработке нормативно - правовой базы 

призванной сыграть одну из главных ролей в формировании новой структуры экономики. 

Одной из целей развития экономики в современных условиях является: наращивание 

присутствия и последующие закрепление на рынке высокотехнологичных услуг. В свою 

очередь это потребует не просто совершенствования, а серьезной работы по проработке 

правовой базы с целью создания наиболее благоприятных условий для разработок, 

производства и инвестиций в высокотехнологичной отрасли. Дальнейшая либерализация 

налогового законодательства должна быть направлена на снижение налогового бремени по 

всему циклу деятельности в этой сфере. А по направлениям, касающимся создания на 

территории страны локализованного высокотехнологичного производства 

экспортоориентированной продукции, следует законодательно закрепить минимальные 

ставки платежей, а по целому ряду отказаться от таковых вовсе. Также необходима 

разработка актов законодательства в финансовой сфере направленных на создание условий 

благоприятствующих реинвестиции капитала. 

Насущными являются изменения законодательства в области стандартов качества. 

Данная мера повысит конкурентоспособность отечественных товаров как на рынке ЕАЭС, 

так и за его пределами. Реализацию данного предложения можно начать с Закона «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О качестве и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека». 

Лесное хозяйство является одним из наиболее приоритетных в Республике Беларусь, 

благодаря наличию достаточно больших угодий леса. Сохранение имеющихся запасов и их 

увеличение, а также грамотное использование и переработка позволят получить хороший 

экономический эффект. Для этого, необходимо в первую очередь принятие Лесного кодекса, 

а также дальнейшее совершенствование законодательства в области экологической 

безопасности и защиты окружающей среды.  

Строительство представляет собой очень значимое направление хозяйственной 

деятельности. В данную сферу вовлечены значительные производственные мощности, 

начиная от архитектурных бюро и заканчивая производством строительных материалов. 

Поэтому нельзя недооценивать значимость преобразований в данном направлении, одним из 

изменений должно стать принятие закона « О внесении изменений в некоторые законы 

Республики Беларусь по вопросам совершенствования архитектурной, градостроительной, 

строительной деятельности». 

Энергосбережение и повышение энергоэффективности стоящие перед экономикой, 

требуют разработки и принятия закона «Об электороэнергетике» и закона «О 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию». Эти шаги 

позволят положить основу для создания правовой базы нацеленной на построение 

энергоэффективной экономики. 

Созданию и поддержанию экологически благоприятных условий для жизни общества 

и граждан будет, содействовать принятие закона «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законы Республики Беларусь по вопросам охраны окружающей среды и участии 

общественности в принятии экологически значимых решений». Важным шагом будет 

принятие закона « О внесении изменений и дополнений в закон Республики Беларусь «Об 

особо охраняемых природных территориях».  

Эффективное обращение с отходами, позволяет сократить или полностью 

предотвратить вредные последствия их образования для жизни и здоровья населения. Для 

этих целей необходимо принять закон «О внесении изменений и дополнений в закон 

Республики Беларусь «Об обращении с отходами». Актуальным также является в данной 

связи принятие закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы 

Республики Беларусь по вопросам информации и возмещения экологического вреда». 
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Преодолению имеющихся инфраструктурных барьеров в социально-экономическом 

развитии регионов, способствовало бы принятие нормативного правового акта, 

регулирующего развитие государственно-частного партнерства. 

Работа по совершенствованию законодательства должна серьезно коснуться вопросов 

улучшения условий ведения бизнеса, привлечения инвестиций, прежде всего в регионах, что 

в свою очередь должно повлечь серьезные структурные изменения и развитие 

инфраструктуры на региональном уровне. Закон «О внесении дополнений и изменений в 

некоторые законы Республики Беларусь по вопросам хозяйственных обществ» положит 

основу для такого рода преобразований с последующим развитием и совершенствованием 

правовой базы.  

Для наиболее качественной реализации на практике политики государственного 

управления необходимо принятие закона «О государственном индикативном планировании 

социально-экономического развития Республики Беларусь». Данная мера позволит 

усовершенствовать систему макроэкономического прогнозирования, существенно ускорить 

структурные изменения экономики Республики Беларусь, что даст возможность экономике 

более своевременно реагировать на стремительно меняющиеся условия. Закон «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам 

государственной статистики» послужит основой для разработки и внесения необходимых 

изменений в правовую базу в области статистики. 

Также нужно уделить внимание вопросам развития биржевой торговли, которая дает 

существенные доходы в развитых экономиках мира. В связи с этим потребуется дальнейшее 

развитие и совершенствование правовой базы, регулирующей данный вид деятельности. 

Одним из первых шагов может послужить принятие закона «О внесении дополнений и 

изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам биржевой торговли».   

Формирование новой структуры экономики, является необходимым путем для 

устойчивого развития Республики Беларусь в современном мире. Евразийский 

экономический союз в этой связи представляется катализаторам будущих преобразований. 

Нормы права, как основа изменений сыграют ключевую роль. От качества правовой работы 

будет зависеть конечный результат. Взаимное влияние права и экономики на жизнь 

государства, делает их совместную работу необходимой, а принятие взвешенных решений 

будет способствовать скорейшему формированию, качественно новой структуры экономики. 
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РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

СТРАН ЕАЭС 

 

Длительность циклов технологического развития, по мнению современных 

последователей теории Кондратьева [1] имеет тенденцию к сокращению, поскольку растет 

скорость технологических изменений в экономике и обществе. Это дает конкурентные 

преимущества тем экономическим субъектам, которые первыми своевременно осуществляют 

переход к освоению перспективных технологических решений. 

Сегодня технологически развитые страны уверенно интегрируются в области научно-

технического прогресса, переходя с уровня макроэкономических систем (национальных 

экономик) в сферу мегаэкономики. Это позволяет мировым лидерам использовать 

преимущества от международного разделения труда в сфере осуществления НИР и НИОКР и 

исключить возможность доступа большинства развивающихся и переходящих к рынку стран 

к самым передовым технологиям, что обеспечивает гарантированное технико-

технологическое отставание последних, их неконкурентоспособность и периферийное 

развитие. 
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Мировые тенденции развития энергетической сферы в XXI веке характеризуются 

постепенным переходом к инновационной энергетике будущего с принципиально иными 

технологическими возможностями. В ведущих странах мира обозначились контуры нового 

энергетического уклада, основанного на технологической глобализации и региональной 

сомообеспеченности. Развитие миросистемы сопровождается сменой парадигмы 

энергетического развития и, в итоге, приведет к формированию новой энергетической 

цивилизации, основанной не на количественном приросте энергетического ресурса, а на его 

качественном развитии за счет новых структурных факторов получения, накопления и 

использования энергии [2]. 

Например, США стремятся к 2030 г. осуществить переход к региональному 

самообеспечению на основе нетрадиционных видов углеводородов. ЕС постепенно создает 

энергетическое пространство Европы за счет повышения энергоэффективности, 

использования ВИЭ, торговли квотами на СО2 и т. д. Китай также стремится к ограничению 

своей зависимости от глобальных рынков через развитие собственного энергетического 

потенциала и создание своей зоны влияния в области энергетики. Происходит постепенный 

сдвиг от рынка энергетического сырья к рынку энергетических услуг и технологий, которые 

определяют экономическое развитие стран и оказывают существенное влияние на 

дальнейшее развитие мировых энергетических рынков. 

В связи с этим, развитие энергетических технологий в мире в ближайшие годы и 

десятилетия будет происходить по следующим основным направлениям: [3]: 

первое – это современные технологии производства новых энергоресурсов и новых 

видов энергии (использование газогидратов, матричной нефти, энергии приливов и отливов, 

температурного градиента океана, атомной энергетики на быстрых нейтронах, той же 

термоядерной и космической энергии и др.); 

второе – это технологии, обеспечивающие эффективный транспорт традиционных 

энергоресурсов на большие расстояния (природного газа в гидратном состоянии, 

использование эффекта сверхпроводимости при передаче электроэнергии по криогенному 

кабелю, хемотермическая передача энергии, в частности – атомное хемотермическое дальнее 

теплоснабжение и др.); 

третье – развитие технологий, обеспечивающих значительный рост эффективности 

использования энергии, а также ее аккумулирования и хранения (например, технологии 

Power to Gas); 

четвертое – развитие технологий управления потоками энергии и ее потребления 

(«умные сети», «интеллектуальные производства» и др.). 

Поэтому без структурной трансформации экономики и ее переориентации на 

инновационную модель развития ни одна из стран Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС), равно как и иные государства СНГ, не в состоянии решить задачи, связанные с 

необходимостью скорейшего преодоления технологического отставания и существенного 

повышения конкурентоспособности экономики.  

В связи с этим, технологический уровень компаний и других экономических 

субъектов становится ключевым показателем конкурентоспособности, а формирование 

грамотной инновационной политики является одним из основных и наиболее важных 

направлений стратегического менеджмента. Если инновации – основа процветания и 

конкурентных преимуществ в современном мире, то ускорение инновационного цикла – это 

возможность для дополнительного усиления преимуществ в конкурентной борьбе. 

На сегодняшний день можно констатировать, что переход к подобной модели в 

странах – участницах интеграционных объединений на постсоветском пространстве 

осуществляется крайне медленно. Во многом ситуация тормозится незавершенностью 

институциональных преобразований, ориентированных на инновационное рыночное ведение 

хозяйства, многие элементы, призванные стимулировать инновационную деятельность, еще 

не сформированы или слабо развиты, в том числе бюджетно-налоговые и кредитно-
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финансовые инструменты, фондовые рынки, медленно идет процесс создания крупных 

высокотехнологичных компаний и инновационных фирм [4]. 

Для энергетического сектора стран интеграционной группировки характерна утрата 

значительной части научно-технического потенциала, высокая зависимость от импортных 

технологий и оборудования. Характерно несоответствие технического уровня предприятий 

ТЭК современным требованиям, отсутствие целостной системы взаимодействия науки и 

производства, обеспечивающей необходимый уровень востребованности энергетикой 

научно-технических достижений и формирование ясных рыночных сигналов к их разработке 

и внедрению, недостаточность экономических стимулов для инновационной деятельности 

большинства предприятий, малая эффективность управления объектами интеллектуальной 

собственности. Кроме того, в ТЭК государств-членов ЕАЭС до сих пор полностью так и не 

сформирована развитая инновационная инфраструктура, практически не развита система 

инновационной деятельности топливно-энергетических компаний. 

Нужно понимать, что в настоящее время инновации представляют собой независимый 

продукт высокой ценности, и это обуславливает растущую потребность в формировании 

принципиально новых подходов к анализу и прогнозированию инновационного развития. 

Возникает необходимость качественной консолидации и структурирования имеющихся 

знаний, проведения анализа и оценки эффективности существующих технологий, а также 

возможности поиска технологических решений будущего синергетического потенциала 

энергетической отрасли. 

Для решения этих и ряда других задач, перспективным инструментом управления 

инновационным развитием энергетики в рамках ЕАЭС может стать создание банка 

существующих и перспективных энергетических технологий [5] с возможностью его 

адаптации для различных групп потребителей (ТЭК в целом, регионы, компании).  

Данный подход является новым инструментом, использование которого максимально 

эффективно в случае сложно-структурных, многоукладных отраслей с высоким 

синергетическим потенциалом, таких как современная энергетика.  

Сегодня создание подобных информационных массивов становится особенно 

актуальным для развивающихся стран, находящихся в состоянии перехода к инновационной 

экономике. Для энергетических компаний крайне важно осознание факта, что в каждом 

технологическом укладе особенно успешно функционируют передовые в технологическом 

отношении субъекты деятельности. 

Банк энергетических технологий ЕАЭС может взаимодействовать со всеми 

ключевыми элементами инновационных систем – международными организациями, 

научными центрами, инновационным сообществом, государственными и региональными 

органами власти (рисунок 1), позволяя им: 

 повысить эффективность деятельности в интересующих направлениях инновационного 

развития; 

 улучшить качество взаимодействия между агентами внутри инновационных систем и за 

их пределами. 
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Международный уровень 

ЕАЭС 

Региональный уровень 

 

Рисунок 1 – Взаимодействие Банка энергетических технологий ЕАЭС  

с ключевыми элементами инновационной системы. 

Банк энергетических технологий предоставляет широкий круг возможностей для различных 

секторов потребителей, способствуя повышению эффективности их работы и качества 

взаимодействия между ними в рамках инновационной системы и за ее пределами (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Возможности Банка энергетических технологий  

для различных групп потребителей 

Государственные структуры 

Формирование дорожных карт и стратегических документов 

Комплексный анализ уровня технологического развития различных секторов 

энергетики и регионов 

Научные и консалтинговые структуры 

Использование материалов в специализированных изданиях 

Подготовка аналитических обзоров 

Определение наиболее перспективных направлений развития мировой энергетики 

Бизнес-сообщества 

Продвижение инновационных технологий 

Повышение конкурентоспособности компании 

Анализ рынка 

Комплексный анализ уровня технологического развития в различных направлениях 

Частные лица 

Получение максимально полной информации по интересующему направлению в 

кратчайшие сроки 

Возможность размещения и продвижения собственных уникальных разработок 

Источник: Институт энергетической стратегии. 

 Научные центры 

Зарубежные компании Международные организации 

 Банк энергетических технологий ЕАЭС 

Крупные компании Наднациональные органы власти 

Национальные компании 
Государственные органы власти 

Инновационные центры 

Инвесторы 

Научные центры 

Консалтинговые структуры 
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Таким образом, переход к инновационной модели развития и связанная с этим 

необходимость максимизации вклада энергетики в этот процесс, является глобальным 

вызовом, стоящим перед государствами ЕАЭС. Как в настоящее время, так и в обозримом 

будущем, энергетика, как основа функционирования экономики, должна играть не 

блокирующую, а стимулирующую роль в развитии всех секторов экономики и, в первую 

очередь – высокотехнологичной промышленности и сектора услуг. 

Базовой основой перехода к инновационной модели развития экономики государств 

ЕАЭС должны стать единство институтов (принципов и стандартов регулирования), 

инфраструктуры (как базы интеграции) и инвестиционно-инновационного процесса как 

реального воплощения результатов интеграции. 
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НАУКОЕМКИЕ УСЛУГИ: ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ТЕРМИНОЛОГИЯ, 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ 

 

К наукоемким относятся отрасли, сферы или виды экономической деятельности, 

продукция (товары, работы, услуги) которых отличаются высокой добавленной стоимостью, 

полученной за счет применения достижений науки, техники, технологий и 

характеризующиеся высокой долей внутренних затрат на исследования и разработки в 

стоимостном объеме производства [1]. Существует точка зрения, что высокотехнологичные 

производства – это производства, в которых «интеллектуальные компоненты составляют 

более половины стоимости». Критерием отнесения отрасли к числу наукоемких служит 

«доля лиц с высоким уровнем профессионального образования в численности работников» 

[2]. Это лишь наиболее распространенные дефиниции. На сегодняшний день однозначного 

представления ни о границах сектора наукоемких услуг, ни о том, какие именно услуги к 

нему относить не существует. Есть лишь некое негласное соглашение о существовании 

нового четвертичного сектора, но с довольно размытыми определениями [3]. Проблему 

усложняет и то, что состав высокотехнологичных, наукоемких услуг не является 
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постоянным, а изменяется вследствие НТП. Исследователи также подчеркивают, что на 

современном мировом рынке товары и услуги приобретают трудноразделимую форму. 

Высокотехнологичные услуги все чаще бывают представлены в тандеме «товар – услуга». 

Продукции такого характера на мировых рынках становится все больше, и именно это 

сочетание рассматривается в качестве наиболее инновационного [4].  

Существование различных подходов в мировой, российской и отечественной 

практике при определении высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики, 

не всегда позволяет однозначно охарактеризовать услугу. В связи с этим требуется 

дальнейшее развитие теоретического и понятийного аппарата наукоемких услуг, унификация 

национальных стандартов с международными. 

В работах зарубежных авторов разделение отраслей по уровню технологичности чаще 

всего основывается на классификации Организации экономического сотрудничества и 

развития (OECD), исходящей из интенсивности научных исследований и опытно-

конструкторских разработок или доли затрат на них в ВВП. В настоящее время Евростат для 

идентификации высокотехнологичности и наукоемкости использует более развернутую 

классификацию, основанную на трех основных подходах: секторальном (отраслевом), 

продуктовом и патентном [5].  

1. Секторальный (или отраслевой) подход, наиболее распространенный, основан на 

классификации видов экономической деятельности в Европейском экономическом 

сообществе – КДЕС (NACE Rev. 2.), где представлены высокотехнологичные отрасли 

промышленности и классификация высокотехнологичных, наукоемких услуг. В рамках этого 

подхода существуют две классификации. Критерием первой выступает интенсивность 

использования современных технологий и научных разработок в процессе производства. 

Интенсивность в данных классификациях определяется как отношение расходов на 

исследования и разработки к валовой добавленной стоимости в соответствующих видах 

экономической деятельности. Наукоемкие услуги в соответствии с этим классификатором 

в зависимости от уровня интенсивности использования знаний разбиваются на 2 группы: 

наукоемкая группа (KIS) и менее наукоемкие (LKIS) услуги (таблица 1). 

Для Евросоюза средний показатель занятого населения в сфере высокотехнологичных 

услуг составляет 32,9%. Из них 9,2% работают в сфере высокотехнологичных услуг с 

наиболее интенсивным использованием знаний (high tech KIS) [5]. При характеристике 

сферы высокотехнологичных услуг употребляют и такие термины, как 

высокоинтеллектуальные услуги, инновационные услуги, наукоемкие деловые услуги 

(KIBS), технологически связанные наукоемкие деловые услуги (T-KIBS), традиционные 

профессиональные услуги (P-KIBS), креативные деловые услуги (C-KIBS) и др. Недостатком 

данной классификации является ее чрезмерная широта и терминологическая громоздкость. В 

соответствии с ней почти все виды деятельности сферы услуг можно относить в той или 

иной степени к наукоемким. Белорусская сфера услуг пока «не доросла» до такого уровня. 

Критерием второй классификации является классификация по удельному весу 

рабочей силы в экономической деятельности по отношению к общей численности занятых. 

Деятельность классифицируется как наукоемкая, если в общей численности занятых более 

33% составляют работники 5-го и 6-го уровней Международной стандартной классификации 

образования (МСКО – 1997) [6], соответствующих уровню нашего высшего и 

послевузовского образования (аспирантура, докторантура). В данной классификации нет 

подразделения на промышленность и услуги, а используется общая методология для всех 

отраслей с выделением двух агрегатов: наукоемкой деятельности (knowledge-intensive 

аctivities – KIA) и наукоемкой деятельности бизнес-промышленности (knowledge-intensive 

activities business industries – KIABI). 

 

 

 

 



628 

 

Таблица 1 – Классификация высокотехнологичных, наукоемких услуг  

по КДЕС NACE Rev. 2 

Высокотехнологичные, наукоемкие услуги (KIS) 

1. Рыночные, кроме финансового посредничества и high-tech услуг: (KIS_MKT_OTH): 50. 

Водный транспорт; 51. Воздушный транспорт; 69. Деятельность в области права и 

бухгалтерского учета; 70. Деятельность головных компаний, управленческое консультирование; 

71. Деятельность в области архитектуры, инженерных исследований, технических испытаний и 

анализа; 73. Рекламная деятельность и изучение рыночной конъюнктуры; 74. Прочая 

профессиональная, научная и техническая деятельность; 78. Трудоустройство; 80. Деятельность 

по обеспечению безопасности и расследования. 
2. Высокотехнологичные, наукоемкие (KIS_HTC): 59. Производство кино-, видеофильмов 

и телепередач, фонограмм и музыкальных записей 60. Деятельность по созданию программ 

телерадиовещания 61. Телекоммуникации 62. Компьютерное программирование, консультации 

и другие услуги 63. Деятельность информационных служб 72. Научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские услуги. 
3. Финансовые и страховые (K): 64. Финансовые услуги, за исключением услуг страховых и 

пенсионных фондов; 65. Страхование, перестрахование и деятельность пенсионных фондов 

кроме обязательного социального обеспечения; 66. Вспомогательная деятельность по 

предоставлению финансовых услуг и страхования. 

Высокотехнологичные, наукоемкие услуги (KIS) 

4. Другие (KIS_OTH): 58. Издательская деятельность; 75. Ветеринарная деятельность; 84. 

Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; 85. Образование; 

86. Деятельность в области здравоохранения; 87. Деятельность по уходу; 88 Предоставление 

социальных услуг без обеспечения проживания; 90. Деятельность в области творчества, 

искусства и развлечений; 91. Деятельность библиотек, архивов, музеев и других учреждений 

культурного обслуживания; 92. Деятельность по организации азартных игр и заключению пари; 

93. Деятельность в области спорта, развлечений и отдыха. 

Менее наукоемкие услуги (LKIS) 

5. Рыночные (LKIS_ MKT): 45. Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств 

и мотоциклов; 46. Оптовая торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами; 47. Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами; 49. Сухопутный транспорт и транспортирование по трубопроводам; 52. Складское 

хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность; 55. Размещение; 56. Продукты 

питания, напитки и деятельность по оказанию услуг; 68. Операции с недвижимым имуществом; 

77. Аренда и лизинговая деятельность; 79. Туристическое агентство, туроператор, службы и 

связанная с ними деятельность; 81. Деятельность в области обслуживания зданий и ландшафтная 

деятельность; 82. Деятельность в административной поддержке офиса и бизнес-

администрирование; 95. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и бытовых 

товаров. 

6. Другие (LKIS_OTH): 53. Почтовая и курьерская деятельность; 94. Деятельность членских 

организаций; 96. Предоставление прочих индивидуальных услуг; 97. Деятельность домашних 

хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; 98. Деятельность частных домашних хозяйств, 

недифференцированная деятельность по производству товаров и услуг домохозяйствами для 

собственного использования; 99. Деятельность экстратерриториальных организаций и органов. 

 

 

2. В «продуктовом» подходе объектом определения степени наукоемкости выступают 

конечный продукт. Группы продукции агрегируются на основе стандартной международной 

торговой классификации ООН (СМТК) (Standard International Trade Classification – 

SITC) [13]. В соответствии с этим подходом высокотехнологичными считаются отрасли, в 
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которых показатель наукоемкости продуктов (отношение затрат на исследования и 

разработки к объему производства) превышает 4,5–5,0%, а к высоконаукоемким отраслями 

относят те, в которых эта доля выше 10% (ранее данные показатели составляли 3,5 и 8,5% 

соответственно). 

3. Патентный подход – классификация наукоемкости и технологичности отраслей 

определяется на основе международной патентной классификации. 

К наукоемким экспортным услугам в России (и в Беларуси) относят: услуги 

космического транспорта, телекоммуникационные, компьютерные, информационные, услуги 

в области исследований и разработок, архитектуры, инженерные, в технических областях, а 

также роялти и лицензионные платежи [3]. Тем не менее, и этот перечень следует 

рассматривать не как исчерпывающий, а как представительную выборку отраслей услуг, 

достаточных для выявления их роли во внешнеэкономических связях. В настоящее время в 

России совершенствуются методологические и методические подходы к развитию 

наукоемких услуг. Так, в 2014 году утверждена Методика расчета и Перечень наукоемких 

видов деятельности на основе рекомендаций Евростата и ОЭСР [2]. Беларусь в этом плане 

находится в числе «отстающих». Отсутствие методических материалов, общепринятого, 

законодательно закрепленного определения и перечня наукоемких услуг, их классификации 

затрудняют анализ этого перспективного инновационного сегмента. Дальнейшее развитие 

методологии, переход экономики Беларуси на новую версию классификатора видов 

экономической деятельности, учет зарубежного опыта, расширение статистических 

показателей по наукоемким услугам очень важны для последующего сопоставления 

качественных и количественных параметров вышеназванных услуг в различных странах и 

определения основных направлений развития этих услуг в Республике Беларусь. 
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ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Сегодня в Беларуси осуществляется попытка формирования модели национальной 

экономической системы (НЭС), системообразующим блоком функционирования которой, в 

соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период 2030 г. (НСУР 2030), должно стать социально 

ориентированное, экономически эффективное и экологозащитное развитие страны с учетом 

удовлетворения потребностей нынешних и будущих поколений. При этом в качестве 

стратегической цели региональной политики указывается комплексное развитие каждого 

региона и уменьшение существующих региональных различий с учетом эффективного 

использования его ресурсного потенциала и конкурентных преимуществ в интересах 

обеспечения высоких стандартов жизни населения, сохранения природы и позитивного 

вклада регионов в национальную конкурентоспособность и безопасность. 

Необходимо отметить, что достижение поставленной цели требует структурной 

перестройки НЭС Республики Беларусь как в региональном, так и в отраслевом разрезе. Как 

отмечается в НСУР2030, нужна смешанная стратегия структурной перестройки экономики: в 

одних секторах – догоняющее развитие при активном заимствовании передовых зарубежных 

технологий и институтов, в других – стратегия лидерства с максимальным использованием 

собственных продвинутых разработок и инноваций и конкурентных преимуществ. 

Важнейшими факторами, обеспечивающими достижение стратегической цели как 

социально-экономического развития Республики Беларусь, так и региональной политики 

государства являются инвестиции и инновации. При условии, что инновации, как правило, 

сопряжены с инвестициями, эффективное использования данных факторов возможно в 

рамках соответствующих инвестиционно-инновационных стратегий социально-

экономической трансформации НЭС Беларуси. 

Рассмотрение НЭС как системы, имеющей территориально-отраслевую структуру, 

позволяет обоснованно подходить к разработке инвестиционно-инновационных стратегий 

трансформации НЭС для различных территориально-отраслевых образований, имеющих, как 

правило, различные научно-технологический, инновационный, инвестиционный, кадровый, 

инфраструктурный, финансово-кредитный и др. потенциал. 

Реализация инновационных и инвестиционных возможностей страны и ее регионов во 

многом зависит от ее места в международном разделении труда и степени 

интегрированности в мировую экономическую систему. При этом в условиях глобализации 

примыкание любой страны к мировым экономическим процессам во многом зависит от 

национальной стратегии вхождения в глобальную инновационную и инвестиционную 

деятельность. 

Управление инновационным процессом должно происходить в рамках выбранных 

целевых установок общественного развития, соответствующих им приоритетов научно-

технического развития, системы экспертизы и отбора нововведений для приоритетного 

развития и, наконец, норм, регулирующих мотивацию и эффективность деятельности 

участников инновационного процесса. 
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На основе опыта стран с развитой рыночной экономикой и развивающихся стран 

можно выделить основные типы стратегий инновационного развития национальных 

экономик [3]. 

Стратегия «наращивания», сущность которой в том, что на основе собственного 

научно-технического потенциала, привлечения зарубежных ученых и конструкторов, 

интеграции фундаментальной науки университетов и прикладных разработок частных фирм 

идет непрерывное создание новых технологий, которые реализуются в производстве и в 

социальной сфере, то есть происходит постоянное наращивание инновационного 

потенциала. 

Стратегия «переноса», заключающаяся в использовании имеющегося зарубежного 

научно-технического потенциала и перенесении нововведений в собственную экономику.  

Стратегия «заимствования», заключающаяся в том, что, при опоре на дешевую 

рабочую силу, осваивается выпуск продукции, производившейся ранее в развитых странах, с 

последующим наращиванием собственного инженерно-технического сопровождения 

производства и возрождением научно-технического потенциала, способного производить 

собственные НИОКР. 

Исходя из анализа отечественного и зарубежного опыта по формированию стратегий 

инвестиционного развития, можно выделить также 4 базовых инвестиционных стратегий [4]: 

 стратегия отечественного лидерства, стратегической целью реализации которой является 

завоевание отечественными инвесторами возможно большего инвестиционного рынка; 

 стратегия зарубежного лидерства, стратегической целью реализации которой является 

завоевание иностранными инвесторами возможно большего инвестиционного рынка; 

 стратегия совместного (долевого) инвестирования, стратегической целью реализации 

которой является завоевание совместными усилиями возможно большего 

инвестиционного рынка; 

 стратегия инновационной дифференциации, стратегической целью реализации которой 

является привнесение в белорусскую экономику новой техники и технологии. 

Каждая из приведенных инвестиционных и инновационных стратегий может 

выражаться определенным набором характеристик, отражающих ее стратегические функции. 

Выбор той или иной инвестиционной стратегии может зависеть от множества внешних и 

внутренних факторов, характерных для рассматриваемой НЭС или территориально-

отраслевого образования. Причем со временем одна стратегия может трансформироваться в 

другую или даже может возникнуть конгломерация из нескольких видов инвестиционных и 

инновационных стратегий. 

Рассмотрев основные инвестиционные и инновационные стратегии можно выделить 

базовые инвестиционно-инновационные стратегии трансформации НЭС и развития ее 

регионов (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Инвестиционно-инновационные стратегии трансформации  

НЭС и ее регионов 

Инновационные 

стратегии 

Инвестиционные стратегии 

Стратегия 

отечественного 

лидерства 

(ОЛ) 

Стратегия 

зарубежного 

лидерства 

(ЗЛ) 

Стратегия 

совместного 

инвестирования 

(СИ) 

Стратегия 

инновационной 

дифференциации 

(ИД) 

Наращивания (Н) Н/ ОЛ Н/ ЗЛ Н/ СИ Н/ ИД 

Переноса 

(П) 
П/ ОЛ П/ ЗЛ П/ СИ П/ ИД 

Заимствования (З) З/ ОЛ З/ ЗЛ З/ СИ З/ ИД 
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Как видно из таблицы, можно выделить 9 базовых инвестиционно-инновационных 

стратегий трансформации НЭС и развития ее регионов. Так, например, инвестиционно-

инновационная стратегия, обозначенная на рисунке как П / ЗЛ, предполагает 

аккумулирование и корпоративное объединение инвестиционных ресурсов частных 

национальных инвесторов и государства для их использования в финансировании 

приобретения имеющегося зарубежного научно-технического потенциала и перенесении 

нововведений в собственную экономику. Завоевание в данном случае отечественными 

инвесторами возможно большего инвестиционного рынка достигается посредством 

приобретения, например, лицензий на высокоэффективные технологии, с последующим 

созданием и развитием собственного научно-технического и научно-производственного 

потенциала, обеспечившего в дальнейшем весь инновационный цикл – от фундаментальных 

исследований и разработок до внедрения инноваций и их реализацию их внутри страны и на 

мировом рынке. 

Использование той или иной стратегии зависит от характеристик и состояния 

подсистем НЭС (отраслей и подотраслей экономики, территориальных образований и др.). В 

качестве характеристик подсистем НЭС может выступать научно-технологический, 

инновационный, кадровый потенциал, инвестиционная привлекательность подсистемы и др. 

В этой связи возникает потребность в разработке четких критериев выбора инвестиционно-

инновационных стратегий трансформации НЭС и развития ее регионов в наибольшей 

степени способствующих достижению стратегической цели социально-экономического 

развития Беларуси – повышение уровня и качества жизни народа республики, а также 

обеспечивающих комплексное развитие каждого региона и уменьшение существующих 

региональных различий с учетом эффективного использования его ресурсного потенциала и 

конкурентных преимуществ в интересах обеспечения высоких стандартов жизни населения. 

 

 

Щетко Валентина Александровна,  
магистр экономических наук,  

ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси»  

(г. Минск, Республика Беларусь) 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ НАНОИНДУСТРИИ В БЕЛАРУСИ 

 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2030 года предусматривает реализацию задач по 

сближению структуры экономики нашей страны со структурой экономических систем 

развитых государств по доле высших технологических укладов, по созданию условий для 

реализации модели обществ знания, а также конкретные шаги, основанные на имеющихся 

ресурсах и возможностях, для развития в Беларуси высокотехнологичных секторов [1].  

В целях развития нанотехнологической составляющей экономики и ее научного 

обеспечения в Беларуси приняты и реализуются «Концепция формирования и развития 

наноиндустрии в Республике Беларусь» [2], государственные программы научных 

исследований «Нанотех», «Конвергенция», «Электроника». С целью подготовки 

специалистов с высшей степенью квалификации в области нанотехнологий в ВУЗах 

осуществляется подготовка по специальностям «Нанотехнологии и наноматериалы в 

электронике», «Микро- и наноэлектронные технологии и системы» (Белорусский 

государственный университет информатики и радиоэлектроники), «Микро- и наносистемная 

техника» (Белорусский национальный технический университет) и др.  

Осуществляется развитие центров коллективного пользования оборудованием (ЦКП) 

для изучения и создания наноматериалов. В настоящее время уже созданы и функционируют 

2 ЦКП: в Институте тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова Национальной академии наук 

Беларуси (ИТМО) и Белорусском государственном университете.  
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Международное научно-техническое сотрудничество в области нанотехнологий 

осуществляется по сложившимся связям ученых и научных организаций, а также по 

проектам 7-ой рамочной программы ЕС и программы Horizon 2020. Так, в структуре 7-ой 

рамочной программы ЕС развиваются взаимодействия Белорусского государственного 

университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР), реализующего проект 

«NANOMAT-EPC», который нацелен на широкое внедрение результатов исследований в 

области нанотехнологий в здравоохранении, возобновляемой энергетике и защите 

окружающей среды. Институт ядерных проблем Белорусского государственного 

университета взаимодействует с партнерами в рамках программы «Graphene Flagship», 

направленной на внедрение в течение 10 лет результатов исследований по применению 

графена. Кроме этого, для реализации программы Horizon 2020 функционирует 

Национальная контактная точка «Нанотехнологии, перспективные материалы и 

производства», созданная на базе ИТМО и БГУИР.  

Таким образом, современный этап формирования наноиндустрии в Беларуси 

характеризуется последовательным развитием, основанным на государственной поддержке 

научных исследований в области нанотехнологий. В то же время, формирование 

наноиндустрии, выступающей основой становления высокотехнологичной промышленности, 

сталкивается с определенными трудностями. Например, продукция, созданная с 

использованием нанотехнологий или применением наноматериалов, в явном виде не 

включена в «Перечень высокотехнологичных товаров Республики Беларусь» [3]. Отметим, 

что включение в данный перечень позволяет не уплачивать налог на прибыль при условии 

превышения 50 % доли выручки, полученной от реализации высокотехнологичных товаров. 

Если выручка не превышает порог 50 %, то прибыль облагается налогом по ставке 10 % [4]. 

Кроме этого, отнесение товара к высокотехнологичной группе позволяет получать 

государственную финансовую поддержку на реализацию инновационного проекта, 

предусматривающего создание, производство и реализацию инновационных и (или) 

высокотехнологичных товаров, включенных в соответствующие перечни, субъектами малого 

предпринимательства или при участии научно-технологических парков или инкубаторов 

малого предпринимательства [5].  

В настоящее время актуальным является вопрос внедрения нанотехнологий, 

разработанных белорусскими учеными, в производство. Согласно «Концепции 

формирования и развития наноиндустрии в Республике Беларусь» перспективными с точки 

зрения коммерческого использования определены 27 наименований нанотехнологий и 

нанотехнологической продукции [2, с. 7]. Отобранные посредством опроса руководителей 

крупных промышленных предприятий республики 11 проектов, подходящие для внедрения в 

производство и имеющие реальный экономический эффект, в существующих условиях не 

могут быть реализованы, поскольку сами предприятия не располагают достаточными 

финансовыми средствами. В то же время государственная поддержка разработки 

нанотехнологий, реализуемая через государственные программы («Нанотех», 

«Конвергенция», «Электроника»), не предусматривает финансирование их внедрения. 

Решение данной проблемы возможно через формирование перечня инновационных проектов 

для их последующего включения в Государственную программу инновационного развития 

Республики Беларусь или финансирование данных проектов посредством государственных 

целевых бюджетных инновационных фондов. 

В данном случае включение в «Перечень высокотехнологичных товаров Республики 

Беларусь» также позволит в полной мере использовать возможности Указа Президента 

Республики Беларусь «О некоторых мерах по стимулированию реализации инновационных 

проектов» [5], предусматривающего осуществление государственной финансовой поддержки 

на всех этапах реализации инновационного проекта: проведение исследований, разработка 

товара и (или) технологии, освоение и подготовка производства, производство и реализация 

товара.  
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В процессе формирования наноиндустрии ставится задача создать эффективную 

систему взаимодействия государства «с отечественными и зарубежными инвесторами, в том 

числе венчурными; с зарубежными нанотехнологическими компаниями; с субъектами 

малого и среднего предпринимательства Республики Беларусь, заинтересованными в 

коммерциализации нанотехнологий и производстве отечественной нанотехнологической 

продукции; с субъектами инновационной инфраструктуры Республики Беларусь, 

заинтересованными в поддержке стартап-компаний, реализующими инновационные проекты 

в сфере нанотехнологий; с инжиниринговыми, инвестиционными, консалтинговыми, 

страховыми и другими компаниями» [2, с. 12]. Данное направление реализуется через 

создание и деятельность Межведомственного координационного совета по развитию 

наноиндустрии в Республике Беларусь [6] и Республиканской ассоциации наноиндустрии 

(РАНИ). Членами данных образований являются представители республиканских органов 

государственного управления, Национальной академии наук Беларуси, высших учебных 

заведений, производственных и научных организаций, занимающихся разработкой и 

производством продукции на основе нанотехнологий. Их функционирование уже принесло 

определенные результаты. Так, Республиканская ассоциация наноиндустрии получила 

предложение вступить в члены Европейской ассоциации в сфере углеродных материалов. 

Членство в ней даст возможность поиска партнеров из стран ЕС и сотрудничества с ними в 

научной, производственной и инвестиционной сферах.  

Несмотря на наличие Межведомственного совета и РАНИ актуальным остается 

вопрос поиска и привлечения инвесторов. Зачастую инвестиционный процесс тормозится 

отсутствием полной информации о проводимых исследованиях и результатах научной и 

научно-технической деятельности в области наноматериалов и нанотехнологий, имеющих 

высокую степень готовности для внедрения (отметим, что по проектам, которые реализуются 

членами РАНИ, информация имеется). На настоящий момент в стране не проведены 

исследования в области мониторинга внутреннего и внешнего рынков нанотехнологий и 

нанотехнической продукции. Отдельные организации проводят изучение перспективных 

технологий и возможностей выхода на внешние рынки, но в рамках узкой специализации и 

применительно к тому виду продукции, который выпускают.  

Решение проблемных вопросов возможно через создание специализированной 

структуры (возможно, на базе Национальной академии наук Беларуси совместно с РАНИ) 

для осуществления информационно-аналитического обеспечения наноиндустрии. 

Определение источников финансирования и регулярное поступление средств для 

обеспечения ее деятельности позволит проводить маркетинговые исследования рынков 

нанотехнологий в Беларуси и за рубежом, привлекать специалистов для составления бизнес-

планов, создать и поддерживать в актуальном состоянии интернет-портал «Нанотехнологии 

в Республике Беларусь», организовать полномасштабную деятельность национальной 

нанотехнологической платформы и ее рациональное подключение к платформам-аналогам в 

России и дальнем зарубежье. Предстоит решить проблемы стимулирования данного 

высокотехнологичного направления на основе комплекса прямых и косвенных мер, 

предусматривающих четкую идентификацию объектов наносферы и адресность поддержки 

их создания и применения, причем преимущественно на базе отечественных исследований и 

разработок. С точки зрения формирования в настоящее время программных документов на 

предстоящее пятилетие на первый план выходит работа по планированию деятельности 

элементов формирующегося наноиндустриального комплекса Беларуси, а также 

технологическому предвидению его стратегических долгосрочных перспектив.  
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКИ: СОСТОЯНИЕ И 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

Формирование инновационной экономики Республики Беларусь не возможно без учета 

такой профессиональной группы как ученые, которые должны не только быстро выполнять 

поставленные перед ними задачи, но и скорейшим образом внедрять полученные результаты в 

производственную и экономическую сферу государства, что будет обеспечивать его устойчивое 

развитие. 

Особое место в этом процессе принадлежит организациям Национальной академии наук 

Беларуси, в которых сконцентрирована почти треть всех исследователей республики. По 

состоянию на 1 января 2014 г. в организациях НАН Беларуси работали 17187 человек, в том числе 

исследователи составили 5640 человек (32,8%), техники – 670 человек (3,9%) [1]. 

Следует отметить, что кадровый потенциал Национальной академии наук Беларуси 

характеризуется высоким уровнем квалификации. По состоянию на 1 января 2014 г. численность 

персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в общей численности работников 

НАН Беларуси составила 49,8%. Численность научных кадров высшей квалификации (докторов и 

кандидатов наук), занятых научными исследованиями и разработками, в научных организациях 

НАН Беларуси составила 2126 человек, а их удельный вес в общей численности работников, 

выполнявших научные исследования и разработки – 37,7% (8,1% докторов наук и 29,6% 

кандидатов наук). Для сравнения эти же показатели для республики по научной сфере – 12,7%; 

докторов наук – 2,4%; кандидатов наук – 10,3% [1; 2]. Однако необходимо констатировать, что за 

последнее десятилетие (с 2003 по 2013 гг.) произошло уменьшение общей численности 

исследователей в НАН Беларуси на 11,5% (733 человека). Отрицательным моментом является 

сокращение численности элитной части кадрового потенциала академических организаций – 

докторов и кандидатов наук. Так, численность исследователей – докторов наук за этот же период 

уменьшилась на 20,3% (117 человек), кандидатов наук – на 21,5% (457 человек) [1; 3]. 
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На данном этапе развития экономика Беларуси переживает сложный период ускоренного 

инновационного развития, особенно ее высокотехнологичных производств. В этом процессе 

огромная роль возлагается на научную молодежь, которая в силу своих возрастных особенностей 

способна быстро реагировать на современные тенденции. Возрастная структура исследователей 

НАН Беларуси за последние десять лет значительно изменилась. К положительным явлениям 

можно отнести последовательное увеличение численности исследователей в возрасте до 29 лет: в 

2003 г. их доля в общей численности исследователей составляла 15,9%, в 2013 г. – 21,3% 

(увеличение на 5,4 п.п.). В качестве положительной тенденции следует отметить увеличение за 

период 2003-2013 гг. удельного веса численности исследователей в возрасте 30-39 лет с 15,3% до 

20,0% (на 4,7 п.п.). Однако не пополняются самые продуктивные для научной деятельности 

возрастные группы, особенно это относится к важнейшей для инновационного развития науки 

группе – 40-49 лет. Согласно статистическим данным, удельный вес численности исследователей 

этой возрастной группы снизился с 24,9% в 2003 г. до 12,6% в 2013 г., т.е. на 12,3 п.п. Так, в 2003 г. 

в научных организациях НАН Беларуси работало 1585 исследователей этой возрастной группы, а 

в конце 2013 г. – 709 человек. Данный факт является, очевидно, подтверждением того, что 

значительная доля молодых специалистов, распределяемых в научные организации после вуза, 

магистратуры и аспирантуры, уходят из науки, отработав положенные сроки распределения. 

Такое состояние возрастной структуры кадрового потенциала академической науки на 

сегодняшний день должно заслуживать пристального внимания со стороны органов 

государственного управления.  

Вопросы оптимизации возрастной структуры научных кадров входит в число 

приоритетных государственных задач, где важное место занимает не только привлечение в сферу 

науки талантливой молодежи, но и ее закрепление, обеспечение профессионального роста 

молодых ученых. Конечно, огромную роль в этом процессе занимает существующая система мер 

государственной поддержки студентов, аспирантов и молодых ученых, включая такие 

мероприятия, как премии и стипендии Президента Республики Беларусь для молодых ученых, 

студентов и учащихся; стипендии Правительства Республики Беларусь для аспирантов; конкурсы 

для молодых ученых в рамках БРФФИ и др.  

Реализуемый в стране комплекс государственных мероприятий по привлечению и 

закреплению талантливой молодежи в научной сфере оказывает позитивное влияние на решение 

кадровых проблем. Однако следует признать, что эффективность молодежной политики в научной 

сфере постоянно наталкивается на объективные трудности, связанные с низким уровнем престижа 

науки и научной деятельности в обществе. Приток молодых талантливых кадров ограничивает 

общая атмосфера нестабильности, сложившаяся в последние годы в научной сфере. Кроме того, ее 

закреплению в науке в значительной мере препятствует отсутствие действенной системы 

социально-профессиональной адаптации молодых специалистов в научных организациях. 

Успешность профессиональной адаптации молодежи в научной сфере обеспечивается, прежде 

всего, комплексом социально-экономических условий и факторов, влияющих на результативность 

их профессиональной социализации и социально-профессиональной адаптации: размер 

заработной платы, оснащение современным научным оборудованием; доступность научной 

информации по теме исследования, наличие компьютерной базы, научные коммуникации, 

объективность оценки научной работой, возможность профессионального роста, возможность 

зарубежных стажировок, возможность научных командировок, возможность публикации 

результатов научных исследований, отношения с непосредственным руководителем и 

коллективом, перспективы научной карьеры. 

Проведенное в 2012 г. ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси» исследование проблем 

научной молодежи в академической науке позволяет говорить о низких оценках молодыми 

учеными современного положения дел в научной сфере, и как результат, их невысокие показатели 

профессионального самочувствия. Так, 58,4% исследователя в возрасте до 29 лет оценивают 

положение в науке как неустойчивое, 52,6% респондентов также неустойчиво и неоднозначно 

оценили положение своих институтов. Перспективам своей научной деятельности только 15,3% 

респондентов дали оценку «стабильную и с хорошими перспективами развития». Анализ данных 
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опроса показывает, что молодежь не однозначно оценивает современное положение дел в научной 

сфере республики – 54,0% ответивших на этот вопрос отметили низкую эффективность 

проводимой государственной научной политики, и только 0,7% респондентов в возрасте до 29 лет 

оценили высоко эффективность мер государства в сфере науки. 

Среди условий научной деятельности наибольшую неудовлетворенность молодые ученые 

испытывают от размера заработной платы и оснащенности рабочего места современным научным 

оборудованием (82,5% и 69,0% соответственно). Эти же условия называются ими в качестве 

основных причин смены места работы или вообще ухода из научной сферы. Результаты говорят о 

том, что достаточное количество опрошенных молодых ученых не считают работу в сфере науки 

своим призванием: 27,8% респондентов до 29 лет не считает науку своим призванием, а 11,7% – 

вообще еще не определились со своим профессиональным выбором. Оставить научную работу на 

момент опроса выразили готовность 18,4% респондента этого возраста. Своим материальным 

положением не удовлетворены 75,2% исследователя в возрасте до 29 лет, также у них замечены 

низкие значения удовлетворенности жизнью в целом – 51,8% отрицательных оценок против 41,6% 

положительных. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что свое положение в сфере науки молодые 

ученые научных учреждений НАН Беларуси в большей степени характеризуют как тревожное, 

неустойчивое. В научной молодежной среде мы вообще можем говорить о кризисе 

профессиональной адаптации, который ведет к поиску новых адаптационных стратегий, таких как 

вторичная занятость вне научной сферы или вообще уход из науки. 

Возможность успешной научной карьеры молодые ученые во многом связывают с 

благоприятными условиями ее реализации, а они сегодня в белорусской науке являются 

проблемой. Поэтому те молодые ученые, которые хотели бы наиболее полно реализовать себя в 

науке, часто предпочитают уехать за рубеж с целью продолжения образования или временной 

работы по контракту. Как показало исследование, миграционные настроения среди опрошенных 

молодых ученых хотя и присутствуют, но не носят масштабного характера. Планы на выезд с 

целью временной научной деятельности за границей имеют 9,9% респондентов, и мотивировали 

они свои намерения желанием повысить профессиональной уровень, наладить сотрудничество с 

зарубежными коллегами и поработать на современном оборудовании. Большинство же 

опрошенных (59,3%) не имеет планов выезда за рубеж с какой-либо целью.  

Отмеченный в ходе опроса кризисный характер процесса профессиональной адаптации 

ведет к пересмотру молодыми учеными ранее сделанного профессионального выбора. Тот факт, 

что у значительной части научной молодежи нет уверенности в правильном профессиональном 

выборе, подтверждает распределение ответов на вопрос: «Если бы у Вас была возможность 

повернуть время вспять, то какую профессию Вы бы выбрали для себя?». Приходиться 

констатировать, что только 28,9% опрошенных молодых специалистов выбрали бы в этом случае 

профессию научного работника.  

Сложившаяся в Беларуси ситуация с научными кадрами показывает, что реализуемый 

комплекс государственных мер по привлечению и закреплению молодых ученых не в полной мере 

влияет на позитивное решение кадровых проблем. Однако, несмотря на экономический и 

финансовый кризис, резкое сокращение государственных ассигнований на научные цели и 

недостаточно высокий материальный уровень основной массы отечественных ученых, существует 

созданная ранее система фундаментальных исследований, ученые активно участвует в 

деятельности мирового научного сообщества. Республика Беларусь обладает одним из самых 

высоких в мире показателей интеллектуального потенциала по отношению к численности 

населения.  

Для решения указанных проблем нужна реализация комплекса мер, направленных на 

формирование оптимальной возрастной, квалификационной и отраслевой структуры кадрового 

потенциала научной сферы путем совершенствования социально-экономического механизма 

закрепления молодых специалистов в науке на базе постоянного мониторинга их социального 

самочувствия. Наличие научной основы кадровой политики позволит определить систему мер, 

стимулирующих творческую активность молодых ученых, и внести коррективы в 
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совершенствование государственной политики поддержки научной молодежи и повышения 

уровня ее социальной защищенности. 

 

Список использованных источников 

1. Отчет о деятельности Национальной академии наук в 2013 году. – Минск: Национальная 

академия наук Беларуси, 2014. – С. 240-250. 

2. О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2013 году: стат. 

сборник. – Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2014. – С.21-24.  

3. Отчет о деятельности НАН Беларуси в 2003 году. – Минск: НАН Беларуси, 2004. – 

С.209-212. 

 

 

  



639 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ: ФАКТОРЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ» 

Минск, 23-24 апреля 2015 г. 

 

При формировании и реализации экономической стратегии Республики Беларусь на 

современном этапе должны учитываться такие определяющие тенденции развития мировой 

экономики, как усиление международной конкуренции, цикличный характер экономического 

развития, либерализация международной торговли на принципах Всемирной торговой 

организации (ВТО), рост доли услуг в мировом экспорте, возрастание роли малого 

предпринимательства. В этом же ряду находятся вызовы и угрозы, с которыми столкнулась 

белорусская экономика и которые обусловлены обострением внешнеполитических противоречий, 

украинским кризисом, санкционной политикой ЕС и США в отношении России как основного 

партнера Беларуси, а также манипуляциями при формировании мировых цен на энергоносители, 

ограничениями доступа к иностранным займам, современным западным технологиям. Кроме того, 

стратегия развития должна учитывать реализуемые процессы модернизации и структурных 

изменений белорусской экономики, перспективы ее инновационного развития, повышение 

значимости человеческого потенциала. 

Участники конференции выработали консолидированные предложения, которые позволят 

нивелировать негативные эффекты и обеспечить предпосылки для сбалансированного 

экономического роста Беларуси: 

 завершение процесса оптимизации участия государства в регулировании социально-

экономических процессов на основе установления баланса государственного воздействия и 

рыночных институтов. Государству следует активнее использовать косвенные 

макроэкономические методы воздействия на деятельность хозяйствующих субъектов, в связи с 

чем важно пересмотреть регламенты деятельности институтов управления, ликвидировать 

дублирование их функций, усилить роль территориального управления в противовес 

определенному ослаблению отраслевого управления, провести радикальную дебюрократизацию 

методов работы аппарата управления. Целью данных мероприятий должно быть смещение 

акцентов на контроль над результатами вместо контроля за текущими операциями; 

 создание условий перехода к индикативному планированию, что потребует: (а) 

формирования новой системы государственных приоритетов с устранением из нее достижения 

заданных параметров объемных показателей; (б) наряду с подготовкой нормативной правовой 

базы индикативного планирования осуществления работы по ее признанию на уровне 

неформальных институтов с переучиванием специалистов органов государственного управления; 

(в) создания системы мониторинга эффективности управления при переходе на индикативное 

планирование с соответствующей коррекцией в случае возникающих сбоев;  

 повышение качества привлекаемых в экономику прямых иностранных инвестиций 

посредством стимулирования стратегических инвесторов с долгосрочными намерениями, 

заинтересованных в развитии экспортоориентированных и импортозамещающих производств с 

высокой добавленной стоимостью на территории Беларуси; 

 уточнение подходов к системе господдержки инвестиционной деятельности, в связи с 

чем рекомендуется: отказаться от временных мер поддержки убыточных организаций; оказывать 

господдержку независимо от формы собственности предприятий, уточнить критерии выделения 

бюджетных ресурсов в зависимости от показателей эффективности инвестиционных проектов, 

сроков окупаемости, перспективности развития видов экономической деятельности и уровня их 

технологичности; 

 в денежно-кредитной политике в качестве стратегической цели предлагается 

определить формирование механизма саморегулирования отечественной денежно-кредитной 
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системы на основе использования матрицы параметров активности денежной системы, 

позволяющей учесть интересы основных участников денежного рынка.  

 для создания благоприятных условий доступа на рынок ценных бумаг физическим 

лицам и частным инвесторам целесообразно создать институт коллективного инвестирования в 

форме паевых инвестиционных фондов. Это позволит не только снизить трансакционные 

издержки частных инвесторов, возникающие в сделках с ценными бумагами, но и будет 

способствовать развитию таких особых видов профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг Беларуси, как депозитарный учет паев инвестиционных фондов, доверительное управление 

имуществом паевого инвестиционного фонда; 

 включение в налоговое законодательство концепцию бенефициарной собственности и 

доктрины необоснованной налоговой выгоды, деловой цели, превалирования содержания над 

формой, фиктивных операций, осмотрительности при выборе контрагента. Внедрение этих 

методов и инструментов с учетом применения Модельной конвенции ОЭСР позволит 

существенно увеличить налоговые поступления, не прибегая к повышению налоговых ставок; 

 совершенствование системы социальной защиты посредством рационализации 

системы образования, здравоохранения и социальной защиты, разработки механизма ориентации 

данных сфер на конечный результат и, одновременно, сокращения фискального пространства, 

занимаемого системой социальных служб, повышения ответственности людей за свое собственное 

будущее с учетом дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. 

Основные векторы совершенствования внешнеэкономической стратегии Беларуси связаны 

с формированием системы управления внешними рисками; активной интеграцией в рамках 

созданного Евразийского экономического союза, чтобы на совместной основе противостоять 

внешним и внутренним вызовам и обеспечивать выход на рынки третьих стран; 

последовательным совершенствованием механизмов внешнеэкономической деятельности в стране 

с учетом принципов ВТО. 

Наряду с мерами по дальнейшему формированию единого евразийского рынка товаров, 

услуг, капитала в числе новых приоритетов интеграционной политики ЕАЭС становятся 

инвестиции в человеческий потенциал, науку, образование, формирование эффективного 

кадрового ресурса, создание новых технологий и производств. Самое важное – наращивание 

совместными усилиями инновационного индустриального потенциала стран-членов ЕАЭС, 

учитывая перспективы смены действующих технологических укладов и внедрение технологий 

шестого технологического уклада. В этом контексте важны дальнейшая специализация 

национальных промышленных комплексов с учетом имеющихся конкурентных преимуществ и 

одновременно промышленная кооперация на базе консолидации научного и технологического 

потенциала стран евразийской интеграции.  

Развитие национальной системы поддержки экспорта связано с учетом требований ВТО и 

условиями функционирования ЕАЭС, а также усилением ее адресности в отношении 

предприятий, которые выпускают высокотехнологичную продукцию. Необходимо отделить 

помощь важным в социально-экономическом плане государственным предприятиям, которые 

оказались в трудной ситуации в результате неблагоприятной конъюнктуры мировых рынков и 

особенностей внутренней макроэкономической и социальной политики (уровень процентных 

ставок, курс белорусского рубля, рост заработной платы и доходов населения), от поддержки 

производителей перспективной и конкурентоспособной высокотехнологичной продукции, 

которым не хватает финансовых средств для расширения своих рынков сбыта. 

В рамках внешнеэкономической политики страны должна решаться проблема защиты 

отечественных производителей от недобросовестной конкуренции. В качестве одного из 

механизмов защитных мер, соответствующих нормам ВТО, выступает совершенствование 

антидемпингового регулирования, что связано с дальнейшей работой по пути признания Беларуси 

как страны с рыночной экономикой, разработкой концепции комплексной защиты белорусских 

экспортеров от неправомерного применения антидемпинговых мер со стороны недобросовестных 

конкурентов.  
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В составе мер инновационной политики одним из актуальных направлений должно стать 

всеобъемлющее наращивание кадрового потенциала науки и развитие мобильности ученых, от 

участия в зарубежных исследованиях, научно-организационных мероприятиях до свободы 

использования принадлежащих им объектов интеллектуальной собственности, прав на создание 

на их основе инновационно активных организаций, параллельную научную и производственную 

деятельность.  

В целях повышения инновационной активности предприятий, отраслей и регионов важное 

место должно принадлежать созданию «инновационного пояса», окружающего научное ядро 

национальной инновационной системы. Помимо уже имеющихся субъектов инновационной 

инфраструктуры, должны быть созданы широко распространенные за рубежом «посевные» 

проекты и компании, «старт-апы», спин-офф компании. Кадровый состав организаций 

«инновационного пояса» будет формироваться на основе системы подготовки и переподготовки 

инновационных менеджеров, консультантов, специалистов по инжинирингу, в том числе с 

привлечением ученых, высвобождаемых в процессе оптимизации научной сферы.  

Государственная поддержка организаций науки и наукоемкого бизнеса должна включать 

апробированные в отечественной и мировой практике меры стимулирования. В их составе важно 

применение льготирования затрат на выполнение исследований и разработок, в том числе путем 

уменьшения налогооблагаемой базы и предоставления «налогового кредита» (прямого 

уменьшения суммы налогов), а также посредством предоставления инновационных ваучеров, 

либо, для пилотных проектов, – применения отработанной на примере Парка высоких технологий 

(ПВТ) системы льгот. Для поддержки деятельности стартовых форм инновационно активных 

организаций необходимо создать устойчивые потоки венчурных инвестиций. 

Реализация вышеприведенных мер позволит создать условия для формирования 

общенациональной сети науки и инноваций, узловые элементы которой будут представлены 

научно-производственными кластерами. В основе создания кластеров должен быть принцип 

достижения гармоничного сочетания: созданного потенциала науки, необходимости решения 

практических задач и возможности их ресурсного обеспечения для выхода на мировой уровень 

конкурентоспособности. Исходными точками роста инновационной кластерной сети должны 

стать действующие региональные технопарковые структуры, ПВТ, Белбиоград, Китайско-

белорусский индустриальный парк. Действенным инструментом создания кластеров выступит 

формирование национальных технологических платформ и их подключение к платформам, 

действующим в России и Евросоюзе. 

Большое значение приобретает выработка промышленной политики, учитывающей 

стратегические задачи развития Беларуси и гармонизированной с интересами стран-партнеров по 

интеграции. В ее рамках, исходя из целей неоиндустриального развития, должна быть 

трансформирована система прогнозных и программных документов, определяющих сущность и 

перспективы экономического роста. Особую актуальность данного направления подтверждает 

расширение интереса развитых стран к «промышленному ренессансу» – восстановлению прежней 

индустриальной специализации, возврату ранее «вынесенных» в другие государства производств. 

Важнейшей функцией национальной промышленной политики должно стать определение и 

последовательная реализация приоритетов индустриального развития на краткосрочный 

(трансформация существующей структуры), среднесрочный (создание новой индустриальной 

структуры) и стратегический период (равноправное включение в мирохозяйственные связи). 

Реализация предложенных регуляторных мер позволит не только преодолеть текущие 

макроэкономические проблемы, но и создать условия для последующего устойчивого социально-

экономического развития Беларуси. 
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